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Книга составлена на основе семинара 
Бхакти Вигьяны Госвами «Найди себя и 
стань успешным» и посвящена исследова
нию аналогий между древними ведическими 
писаниями, записанными Вьясадевой пять 
тысяч лет назад, и вполне современными, 
очень актуальными идеями, которые изла
гает Стивен Кови в книге «Семь навыков 
высокоэффективных людей».

Эта книга поможет читателю осознать, что 
источник счастья -  в постоянном изменении, 
в реализации своей духовной природы.



Без подлинного знания психологии, без внутреннего 
саморазвития человек не может быть счастливым, здоро
вым и успешным, вне зависимости от того, чем он занима
ется, каков его возраст и так далее. И эта небольшая книга 
может способствовать быстрейшему прогрессу человека 
на всех уровнях: физическом, социальном, интеллекту
альном и духовном.

Это я могу сказать не только по опыту многих тысяч 
людей, но и по своему опыту. С теми знаниями, кото
рыми делится в своих книгах Бхакти Вигьяна Госвами, 
я впервые познакомился на его семинаре около двадцати 
лет назад, и они кардинально изменили меня, за что я ему 
очень и очень благодарен.

Кто может лучше соединить древнюю мудрость про
светленных личностей с наиболее практичными совре
менными знаниями, как не человек, который еще в моло
дости защитил диссертацию и который более тридцати 
лет является строгим монахом, занимающимся изучением 
и переводом древних трактатов? Кто, как не один из миро
вых духовных лидеров, может научить нас мудрости?

Советую не просто прочитать эту книгу, а законспекти
ровать и начать практиковать.

С любовью, 
д-р Рами Блект
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Бхакти Вигьяна Госвами является духовным наставни
ком и учителем для тысяч людей. Кроме того, без пре
увеличения можно сказать, что он один из самых выда
ющихся русскоязычных философов современности 
в области ведического знания и философии бхакти. Имея 
огромный багаж знаний, в совершенстве владея санскри
том, хинди и английским, обладая мягким и деликатным 
характером, он знаком многим любителям Вед своими 
необыкновенно глубокими и практичными лекциями. 
Лично я вырос как личность на этих лекциях и продол
жаю слушать их по сей день, считая Бхакти Вигьяну 
Госвами своим наставником.

Бхакти Вигьяна Госвами обладает природной спо
собностью объяснять древнее ведическое знание легко, 
доступно и увлекательно, используя современные разра
ботки по личностному росту, простые примеры из жизни, 
притчи, шлоки из древних писаний, тонкий юмор 
и добрую логику.

Я рекомендую эту книгу всем, кому небезразлична 
своя судьба, кто решил встать на путь самоосознания.

Полагаясь на свой опыт, хочу заявить, что, прочитав 
эту книгу даже один раз, Вы сможете кристально ясно 
понять, в чем заключается цель человеческой жизни. 
Но будет еще лучше, если вы перечитаете ее заново, тогда 
все написанное глубже войдет в ваше сознание и, несо
мненно, вам захочется воплотить все сказанное в жизнь.

В добрый путь!

Олег Торсунов, кандидат медицинских наук
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ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ

В отличие от многих книг на аналогичные темы, эта 
книга не будет предлагать каких-то быстрых, простых 
рецептов. Скорее, это приглашение к увлекательному 
путешествию.

Человек -  постоянно изменяющееся существо. В этом 
смысл человеческой жизни. Смысл не в том, чтобы устро
иться, найти какую-то зону комфорта и думать, что у нас 
все хорошо. Смысл человеческой жизни в том, чтобы 
реализовать заложенную в нас способность к постоян
ным изменениям. Нужно четко видеть, в каком направле
нии я меняюсь, куда ведет меня этот путь и куда он меня 
в конце концов должен привести.

Довольно давно, лет тридцать с лишним назад, я поме
нял направление своей жизни. В то время я учился в аспи
рантуре, готовился стать ученым, изучал еще совсем 
тогда новую дисциплину -  молекулярную биологию. 
Но в какой-то момент моя жизнь кардинальным образом 
поменялась, и я очень счастлив, что это произошло. То, 
о чем я собираюсь рассказать, будет объяснением этих 
перемен.

Я открыл для себя удивительный мир -  ведическую 
культуру, законы жизни и законы счастья. Данная книга 
будет моим приглашением заглянуть в этот заманчивый 
мир. Захотите вы в нем оказаться или нет -  решать вам. 
Свобода остается у каждого.

Смысл этой книги в том, чтобы помочь читателю осоз
нать, что такое настоящий успех и каким образом реали
зация заложенных в нас способностей, возможностей,
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призвания помогает нам почувствовать себя состояв
шимся человеком.

Книга основана на двух главных источниках. Первый -  
это ведические писания, автором которых является 
Вьясадева, великий мудрец древности. Примерно пять 
тысяч лет тому назад он записал Веды.

Когда речь идет о таких далеких временах, может 
показаться, что это мифология. Но в случае с Вьясадевой 
сохранилось место, где он жил, -  его пещера, которая 
находится высоко в Гималаях на берегу реки Сарасвати, 
в Бадарикашраме. Само название реки Сарасвати озна
чает «река знания».

Пять тысяч лет назад Вьясадева записал фундамен
тальные законы человеческой природы. По этим зако
нам мы все живем. Однако мы живем по ним не потому, 
что их записал Вьясадева, -  он просто открыл нам доступ 
к ним. Мы живем по ним потому, что законы эти вечны. 
В своем повествовании я буду опираться на книги, кото
рые он написал, и прежде всего на «Махабхарату».

Второй источник неожиданный: это работа Стивена 
Кови. Автор -  человек вполне современный и точно 
не мифологический, жил в штате Юта в Америке. В пер
вый раз я прочитал его книгу «Семь навыков высоко
эффективных людей» лет пятнадцать назад и поразился 
удивительным аналогиям, о существовании которых 
сам автор не знал, -  аналогиям между древними ведиче
скими писаниями, записанными Вьясадевой пять тысяч 
лет назад, и вполне современными, очень актуальными 
идеями, которые излагает С. Кови, рекомендуя рецепты 
успеха.
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На стыке этих двух, казалось бы, совсем разных пла
стов знания возникла моя книга. Тем, кто немного знает 
ведические писания, это будет интересно; тем, кто знает 
Стивена Кови, это тоже будет интересно.

Основная мысль Стивена Кови в его замечательной 
книге «Семь навыков высокоэффективных людей» -  так 
же, как и основная мысль ведических писаний, -  заклю
чается в следующем: чтобы стать счастливым, добиться 
успеха, человек должен изменить себя. Ключом к успеху 
является трансформация человеческой личности. 
Стивен Кови, как и древние ведические писания, объ
ясняет этот трудный и болезненный процесс перемены 
самого себя.

К сожалению, в последнее время распространено 
заблуждение, представляющее знание набором информа
ции. Ведические писания утверждают, что знание должно 
трансформировать человека, преобразить его изнутри. 
Представление о том, что знание -  это всего лишь некая 
сумма информации, приводит к множеству проблем.

Перечислим три самые распространенные проблемы 
современного человека. Согласно мнению психологов, 
люди нашего времени страдают от постоянно накаплива
ющегося стресса. Кроме того, они страдают от чувства 
внутренней опустошенности и бессмысленности суще
ствования, от своей беспомощности перед проблемами. 
Наконец, третья проблема -  это возрастающее одиноче
ство, то есть неспособность строить глубокие осмыслен
ные межличностные отношения.

Современный человек перегружен информацией, кото
рая бомбардирует его со всех сторон. Он не способен
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«переварить» ее, преобразить в какое-то новое качество. 
Однако информация нужна и важна лишь постольку, 
поскольку она может усвоиться нами и превратиться 
в некое новое человеческое качество. Ведические писа
ния и книга Стивена Кови содержат информацию, которая 
дает человеку возможность преобразить себя.

Основополагающее понятие ведической культуры -  
это поняти едхармы, или незыблемыхуниверсальных зако
нов, которые записаны внутри нас. Эти законы не имеют 
никакого отношения к какой-то конкретной религии. 
Это законы, которые может принять, признать и почувство
вать в себе каждый человек. Веды утверждают, что если 
человек знает эти законы и следует им, то бонус, кото
рый он получает, -  это удивительная внутренняя устой
чивость, способность преодолевать все препятствия, спо
собность сохранять чувство собственного достоинства 
и способность сохранять равновесие в любых, самых 
критических ситуациях. Само слово дхарма, происходя
щее от санскритского слова дхри, означает «то, что под
держивает жизнь человека». В «Махабхарате» Вьясадевы 
говорится: «Дхарма называется так потому, что поддер
живает все живые существа. Поистине дхарма спасает 
всех, поэтому можно не сомневаться в том, что настоящая 
дхарма -  это то, что способно защитить живые существа 
от всех проблем».

Существует два вида успеха. Первый вид -  это 
истинный успех. В «Махабхарате» сказано: где дхарма, 
там победа, процветание и успех. О том же самом 
говорит С. Кови в своей книге: успех надо построить
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на незыблемом фундаменте. В Ведах есть знаменитая 
четверичная цель человеческой жизни: соблюдение фун
даментальных законов природы; процветание или успех; 
наслаждение, которое человек получает, и в конце концов 
освобождение от страданий. Эта четверичная цель чело
веческой жизни на санскрите звучит как дхарма, артха, 
кама и мокша. Фундаментом является дхарма -  закон. 
Законы приводят к успеху, успех приводит к наслажде
нию, и в конце концов человек может получить освобож
дение от страданий.

Другой вид успеха -  эфемерный. Успех, который, 
как люди думают, можно украсть, получить быстро. 
Этот «успех» разрушает нашу жизнь, разрушает лич
ность и часто делает человека заложником самого себя. 
Есть люди, которые как бы достигли успеха, но при этом 
не понимают, почему они несчастны.

Мы будем говорить именно о стойком успехе. Есть два 
разных способа решения любой проблемы. Первый -  
как-то приспособиться, попытаться манипулировать 
людьми, обстоятельствами, заставить других делать 
то, что я хочу. Это инстинктивная реакция. Возникает 
проблема, и сразу же у человека возникает желание при
способиться, то есть поменять что-то вовне. Но это -  
принципиально неверная установка.

Если человек столкнулся с проблемой, он должен 
поменять себя. Об этом же говорит и С. Кови. Любая про
блема, с которой мы сталкиваемся в жизни, -  это урок. 
Если мы пытаемся решить проблему искусственными 
методами, вне самого себя, это значит, что мы не прошли
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урок. Проблема будет в разных видах так или иначе воз
вращаться к нам. Мы что-то недоделали, и это породило 
проблему. Эйнштейн говорил, что невозможно решить 
проблему на том же уровне сознания, который ее породил. 
Однако именно этим мы обычно и занимаемся. Мы стал
киваемся с проблемой и пытаемся решить ее, находясь 
на том же самом уровне сознания. Но проблема означает, 
что нам нужно поменять свое сознание.

Почему мы не делаем этого? Потому что поменять себя 
сложно. Мы не знаем, как это сделать, и у нас нет под
ходящих инструментов, чтобы менять себя. Мы не пони
маем, с какого конца взяться и что менять в себе. Поэтому 
часто люди решают идти путем наименьшего сопротивле
ния, ограничиваются некими «косметическими» вещами, 
не затрагивающими глубин личности. Но косметику 
можно наносить сколько угодно -  лицо останется тем же 
самым. Подобного рода тренинги и семинары предлагают 
дешевые рецепты. Самый распространенный из них -  
позитивная ментальная установка: просто притворись, 
что проблемы нет: «Все хорошо, у тебя все в порядке». 
Позитивная ментальная установка -  это, в принципе, 
неплохо, но проблемы она не решает и не дает понимания 
той причины, которая проблему породила, -  внутренней 
причины в нас. Есть множество семинаров, объясняющих 
способы влияния на людей, навыки, приемы общения: 
как смотреть, как завоевывать друзей, как улыбаться и т.д. 
Это -  косметика. В какой-то момент человек, пользуясь 
этой косметикой, почувствует опустошенность. Задача 
не в том, чтобы казаться, а в том, чтобы быть кем-то
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настоящим. Можно ли построить длительные отношения, 
если мы будем просто казаться заботливыми? Техники 
влияния на других не помогут, если человек двуличен. 
Рано или поздно наше истинное лицо вылезет наружу.

Когда сталкиваешься с реальной проблемой, пони
маешь до какой-то степени ее природу, но пытаешься 
решить ее, не меняя самого себя, то в результате чувству
ешь себя обманщиком и притворщиком. Поэтому основ
ной призыв: не поддавайтесь на соблазн дешевых рецеп
тов. Как бы сложно ни было, нужно, как говорил Генри 
Дэвид Торо, попытаться подрубить дерево зла под корень. 
Он говорил, что редкие смелые люди согласны на это: «На 
тысячу обрывающих листья с дерева зла находится лишь 
один, рубящий его под корень». Очень редко у человека 
хватает смелости для того, чтобы найти корень, откуда 
растет это дерево зла. Люди предпочитают полумеры, 
но полумеры никого не сделают счастливым.

Почему мы не можем себя поменять? Проблема в том, 
что у нас есть один-единственный инструмент, с помо
щью которого мы можем это сделать, -  наш собствен
ный ум. В «Бхагавад-гите» говорится: «Ум может быть 
вашим злейшим врагом. Ум может быть вашим лучшим 
другом». Рецепт успеха, на самом деле, не так сложен. 
Чтобы изменить себя, человеку нужно попытаться со 
стороны посмотреть на свое восприятие реальности, 
оценить и поменять его.

Эрих Фромм, знаменитый философ современности, 
говорит: «Сегодня мы имеем дело с индивидуумом, 
ведущим себя подобно автомату, который не знает
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и не понимает самого себя. Знает он лишь того человека, 
которого ожидают в нем видеть, -  человека, чья истинная 
боль сменилась чувством тупого отчаяния. Об этом чело
веке можно сказать, что он страдает от утраты непосред
ственности и индивидуальности». Это очень важная мысль. 
Человек не должен путать самого себя со своим отражением 
в зеркале ожиданий других людей. И к этой идее мы еще 
вернемся.

Чтобы стать счастливым, нужно преобразиться. 
Ведическая культура настаивает на том, что человек 
должен преобразить себя. Человек -  это одновременно 
и скульптор, и камень, из которого он себя ваяет, и резец, 
и молоток. Каким образом изваять себя, сотворить себя 
таким, каким человек призван быть, -  настоящим собой, -  
об этом будет идти речь.

КАК МЫ ВИДИМ МИР

Есть красивое слово «парадигма», которое было 
введено Куном в начале XX века. Он ввел это слово 
для объяснения понятия взгляда на мир. Парадигма -  
это то, как мы видим мир. В 99,9% случаев мы не пони
маем, что видим мир не таким, каков он на самом деле. 
Мы видим мир сквозь ментальную призму нашего ума, 
а нам кажется, что мы видим реальность. На нас надеты 
очки, и все то, что мы видим вовне, мы видим сквозь 
эти очки. Мы думаем: «Все, что я вижу, и есть истина». 
На самом деле, объективной реальности мы не видим.
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Чтобы поменять себя, нужно сначала оценить эту мен
тальную призму. Наша способность меняться напрямую 
связана с нашей способностью по-другому увидеть мир, 
со стороны посмотреть на свои «очки».

Если человек не способен на это, -  а есть люди очень 
мало способные к интроспекции, -  ему практически 
невозможно будет поменяться. Определение парадигмы 
таково: это система наших взглядов, определяющая пове
дение. Когда парадигма меняется, само собой меняется 
поведение. Человек, который пытается «косметическим» 
образом поменять свое поведение, находится в иллюзии. 
Это очень трудно и не приносит удовлетворения. Но стоит 
поменять взгляд на мир -  поведение меняется само собой.

Приведу собственный пример. Я жил обычной жиз
нью, был атеистом с самого детства. С гордостью всем 
говорил, что я атеист в третьем поколении. Мой дедушка 
был атеист-коммунист, бабушка, папа и мама были ате
истами. И жизнь моя была соответствующей. В период 
смены парадигмы, соприкоснувшись с другим взгля
дом на мир, не менее рациональным, чем тот, который 
был у меня, я оценивал свою атеистическую парадигму. 
Я помню, как все менялось и как в конце концов полно
стью поменялся мой образ жизни. Поменялся мой взгляд 
на мир, на ценности, на то, ради чего я живу. Это привело 
к глубинным переменам в моей жизни, причем естествен
ным переменам.

Когда-то я пытался вставать рано, как все люди, пытался 
бегать по утрам -  ничего из этого у меня не получалось. 
Но стоило поменяться каким-то установкам, и я стал
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вставать гораздо раньше. В то время встать в семь часов 
утра было для меня подвигом. Сейчас я встаю в четыре 
часа утра и подвигом это не считаю, потому что поме
нялся мой взгляд на мир.

Я помню очень хорошо этот процесс. Как я уже говорил, 
я был ученым, атеистом, и в том мире, в котором я жил, 
все было предопределено достаточно жестко. Я смотрел 
на листья и видел митохондрии, рибосомы и тому подоб
ное. Какое-то время, пока парадигма менялась, я жил 
одновременно в двух мирах: то в одном, то в другом. 
Но когда она поменялась, я увидел, как работают фунда
ментальные нравственные законы, я увидел, каким обра
зом мир реагирует на мое поведение, и многое другое.

Еще один пример. Это было в Швеции в 90-е годы. 
Я жил в ашраме. Один человек, которого я вытащил из раз
валивающегося Советского Союза, стал меня раздражать. 
Он работал под моим началом и вел себя нагло, отвра
тительно, гадко. Раздражал он меня и тем, что он делал, 
и тем, чего он не делал. У меня накапливалась неприязнь 
и раздражение. В какой-то момент я решил: «Все, больше 
терпеть невозможно!»

Я вызвал его и сказал: «Собирай свои вещи и отправ
ляйся обратно в Россию!» Он начал нагло отвечать мне 
(подкрепляя этим мою уверенность в своей правоте): 
«Не поеду ни за что! Ты кто такой вообще? Я останусь 
тут!» Однако я решил, что этого негодяя надо наказать, 
и сказал: «Собирайся! Терпение мое лопнуло!» Вдруг 
он заплакал: «Я на самом деле гомосексуалист. Я хочу 
избавиться от этого, но не могу. Если вы меня сей
час выгоните, то у меня не будет другого пути, кроме
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как опять вернуться к той же жизни!» В одно мгновение 
мое отношение к нему переменилось. Вместо наглости 
я вдруг увидел совсем другое. Я увидел, что человек 
стремится к чему-то хорошему, чистому, он хочет изба
виться от каких-то своих проблем, которые ему самому 
мешают жить. Я ответил: «Конечно, оставайся! И можешь 
не делать вообще ничего». Решение мое сразу же поменя
лось, потому что я по-другому увидел человека.

Так происходит очень часто: мы привыкли видеть чело
века определенным образом и приписываем ему какие-то 
мотивы, считаем, что он плохой человек, не понимаем 
его. На самом деле, мы смотрим на него сквозь свою мен
тальную призму.

Если удастся поменять эту призму нашего опыта, 
то мы сможем очень сильно поменять свою жизнь. Нам 
нужно осознать нашу обусловленность. В ведических 
писаниях говорится, что живое существо обусловлено. Это 
значит, что мы взаимодействуем с миром в соответствии 
с нашим прошлым опытом. Не так, как велят фундамен
тальные законы, заложенные в нас, атак, как мы привыкли.

Ведический санскритский глагол вид одновре
менно значит «видеть» и «знать». Мы смотрим на мир 
сквозь призму прошлого опыта и не осознаем до конца, 
насколько он трансформирует наше представление 
о реальности. Нам кажется, что наше представление объ
ективно, но на самом деле это не так. Есть очень извест
ная санскритская поговорка: атмаван манйате джагат -  
ты видишь мир таким, каков ты. Мы видим не мир, а отра
жение в нем самого себя.
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Перед вами изображение. Посмотрите на него в тече
ние трех секунд. Кого вы видите? Молодую красивую 
кокетливую женщину в черных мехах. Она отвернулась.

На самом деле здесь изображена старуха, но, чтобы 
увидеть ее, вам нужно посмотреть иначе. Они обе тут -  
и молодая женщина, и старуха. Описывая изображение, 
я вас немного запрограммировал, и вы увидели молодую 
женщину. Суть именно в этом: мы до конца не отдаем 
себе отчета в том, насколько наше видение запрограм
мировано предыдущим опытом. Каждый человек в этом 
мире считает себя правым. Эта правота есть не что иное, 
как констатация того факта, что мы считаем свою мен
тальную призму единственно правильной. Люди, убеж
денные в своей правоте, не могут сосуществовать, ведут 
себя как двое глухих. Часто эти двое глухих называются 
мужем и женой: они живут в одной квартире и не видят, 
не понимают друг друга, не могут принять точку зрения 
другого.
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ПОМЕНЯТЬ ПАРАДИГМУ

Стоит подумать, до какой степени мы не отдаем себе 
отчета в своей запрограммированности. К сожалению, 
далеко не всегда программы, которые в нас вложены, 
могут привести к успеху. С. Кови говорит, что наша пара
дигма подобна карте. Очень важно, чтобы карта была пра
вильной. Если, к примеру, вы пытаетесь ориентироваться 
в Санкт-Петербурге по карте Москвы, то не сможете 
дойти до цели. Поэтому первый шаг к трансформации, 
самоизменению -  это попытка понять и оценить пара
дигмы, то есть карты, которыми мы пользуемся, понять, 
чем мы руководствуемся, живя в этом мире. Каждый 
может это сделать, у нас есть для этого инструмент -  
разум. Только тогда можно быть по-настоящему готовым 
к переменам.

Давайте вспомним ключевые моменты нашей жизни, 
когда что-то коренным образом менялось в ней: это 
может быть смерть близкого человека, или известие 
о болезни, или разрыв отношений, которые были 
дороги нам. Такие моменты в нашей жизни призывали 
нас измениться, и мы либо менялись, либо нет. Либо 
менялся наш взгляд на мир, на жизнь и на самого себя 
и что-то сдвигалось, либо все оставалось на своих 
местах и мы как-то заштопывали возникшую рану. 
Я сознательно попытался вернуть вас к критическим 
моментам вашей жизни, потому что все они содержат 
в себе могущественный импульс к изменениям, кото
рым мы не всегда пользуемся.
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Мы не пользуемся энергией этого импульса, потому 
что не знаем, как поменять парадигму. У нас есть некие 
механизмы стабильности, механизмы сопротивления 
изменениям. Нельзя сказать, что они не нужны, -  это 
защитный механизм. Человек не может постоянно про
извольно меняться, поддаваться всем внешним влия
ниям. Сила, которая препятствует изменению человека, -  
это эго (наше «я»), «Я» всегда очень крепкое. Это некая 
броня, оболочка. «Я прав», «Я самый лучший», «Я сам 
знаю», «Отстаньте от меня, не лезьте ко мне с вашими 
советами!» -  это разные формы проявления нашего эго, 
или аханкары. По-другому это называется гордыней 
человека. Гордыня, эго, аханкара -  это то, что мешает 
изменениям, что поддерживает некий «статус-кво», 
какое-то наше внутреннее стабильное состояние. 
Оно полезно до поры до времени -  до тех пор, пока 
мы не столкнулись с необходимостью измениться.

ФОРМУЛА ТРЕХ «С»

Формулу нашего самоизменения, самотрансформа- 
ции я взял из «Бхагавад-гиты», являющейся частью 
«Махабхараты». Она состоит из трех «С».

Первое «С», или первое условие, которое человек 
должен соблюсти, чтобы измениться, -  это смирение, 
или способность поставить под сомнение свою несо
мненную и непререкаемую правоту. Необходимость 
проявить смирение часто возникает именно тогда, когда
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происходит какая-то драма, когда разрываются отноше
ния или происходит что-то еще.

Лао-Цзы говорил, что способность к переменам начина
ется со смирения. Смирение значит открытость, внутрен
няя мягкость. Смирение -  это не забитость. Смирение -  
это отказ от своей жесткости и гордыни, открытость к вну
тренним переменам. Я признаю: «Может быть, что-то 
я делаю не так. Хотя, как правило, я все делаю верно».

У меня был один знакомый, который любил повто
рять: «Не знаю, как все остальные, но я всегда прав». 
Он говорил это с такой детской непосредственностью, 
что никто ничего не мог возразить. Но это называется гор
дыней. Человек, который всегда прав, никогда не сможет 
измениться.

Второе условие, или следующая «С», которая помо
гает человеку поменяться, -  это слушание. Когда человек 
обретает смирение, у него включается внутренний поиск. 
Он начинает искать, что же он делает не так. Он стано
вится очень чувствителен к тому, чтобы что-то услышать.

На самом деле Бог, создатель этого мира, постоянно 
разговаривает с нами. Он говорит с нами через собы
тия этой жизни, через других людей. Он говорит с нами 
из нашего сердца. Он говорит с нами через священные 
писания. Смирение позволяет человеку не просто послу
шать, но услышать. Я уверен, с каждым такое бывало: 
мы что-то слушаем, и все пролетает мимо. Но в какой-то 
момент в тех же самых словах, которые мы уже слышали, 
нам вдруг открывается глубокий смысл. Мы начинаем 
понимать, что нам нужно делать. Это -  те самые моменты,
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когда мы снимаем внешнюю защиту в виде гордыни 
и открываемся навстречу истине, которую Бог хочет нам 
открыть. В этот момент мы способны что-то услышать, 
и это может поменять нашу парадигму.

Я помню, что в первый раз прочитал «Бхагавад-гиту» 
именно в такой момент своей жизни. Если б я прочитал 
ее в другой момент, может быть, ничего и не случилось 
бы. Многие люди читают «Бхагавад-гиту» и думают: «О! 
Это памятник древней мысли». И она остается в их воспри
ятии памятником древней мысли, которому место в музее 
и который не имеет отношения к нашей жизни. Но если 
прочитать «Бхагавад-гиту» с пониманием того, что некая 
более высокая Истина говорит со мной лично, то человек 
сможет поменять свое видение мира.

Наконец, третье условие: мало быть смиренным, мало 
услышать, нужно обязательно начать что-то делать. Приведу 
случай из своей жизни. На третьем курсе я впервые про
читал «Евангелие от Иоанна». Мне дал его человек, кото
рого на экзамене по научному атеизму «вывели на чистую 
воду». Экзаменатор спросил у него, каковы онтологиче
ские корни религии, и тот ответил: «Как каковы? Бог -  
онтологический корень религии». Его ответ произвел впе
чатление разорвавшейся бомбы. Это был 1974 или 1975 год. 
Студента водили с факультета на факультет и показывали 
со словами: «В Московском государственном университете 
завелся верующий!» Потом его с треском выгнали из уни
верситета. Однако прежде чем его выгнали, он успел мне 
дать «Евангелие от Иоанна». Я к этому студенту отнесся 
с симпатией и очень хорошо помню, что его слова меня
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тронули, что-то такое я в них «услышал». Появилось 
внутри ощущение, что некая истина со мной говорит 
и что я должен жить по-другому. Проблема заключалась 
в том, что я не знал, как жить по-другому, и поэтому все 
вернулось на круги своя.

Пару лет спустя я прочитал «Бхагавад-гиту», и воз
никло то же самое ощущение -  другое видение мира. 
Совсем другой мир, ничуть не менее имеющий право 
на существование, чем тот, в котором я живу. Но в тот 
момент мне сказали, что нужно делать. Мне сказали: 
«Надо стать вегетарианцем, надо повторять мантру...» 
Я стал все это делать, и изменения произошли.

Итак, третье условие -  наши действия. Нужно сначала 
через смирение обрести способность к переменам, нужно 
услышать истину, которая сможет преобразить нас изну
три, и еще обязательно нужно спросить: «А что делать 
теперь?» Люди сейчас много чего слушают, и даже иногда 
у них появляется желание что-то сделать. Но потом все 
проходит, так как люди ленивы по своей природе.

Таким образом, действия -  это третье обязательное 
условие. Поэтому в ведической философии говорится, 
что человек должен быть не просто теоретиком. Там 
говорится: «Есть садхана», и слово садхана -  это тре
тье «С». Садхана значит практика, которая должна 
привести человека к определенной цели. Если чело
век ничего не делает, если он ничего не меняет 
в своей жизни, если он не пытается осмысленно 
идти, -  то ничего в его жизни не поменяется.
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СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

В предыдущих главах речь шла о парадигме -  некой 
ментальной карте, или ментальной линзе. Чтобы поме
нять себя, человек, как минимум, должен отдавать себе 
отчет в существовании ментальных линз, сквозь кото
рые он смотрит на мир. Эта линза, или карта, должна 
быть правильной.

Мы все: русские, американцы, англичане, негры, 
индийцы -  хотим одного, у нас только одна цель -  стать 
счастливыми. В «Шримад-Бхагаватам» есть любопыт
ный стих, в котором говорится, что все люди хотят 
быть счастливыми, но самое поразительное, что никто 
счастливым не становится. Более того, все становятся 
несчастными. Это парадокс. Все хотят счастья. Но жизнь 
становится все более и более сложной. Мудрость, кото
рая приходит с годами, не упрощает ее.

Есть старинная притча про несчастного китайца. 
В одной деревне жил старый китаец. Он был несчаст
ный и злой. Всю свою жизнь он хотел стать счастли
вым, и чем больше он хотел этого, тем несчастней 
становился. Люди чурались его, никто не хотел с ним 
общаться. Все привыкли к тому, что он все время жалу
ется на жизнь. Прошло много времени, и в день, когда 
ему исполнилось восемьдесят лет, всю деревню обле
тела новость: «Старый Ли улыбается!» Никто никогда 
не видел его счастливым и улыбающимся, его всегда 
видели злым, раздраженным, язвительным, недоволь
ным. Вся деревня сбежалась, чтобы посмотреть на чудо.
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Люди обступили его и не верили своим глазам: старик 
улыбался до ушей. Его спросили: «Что случилось, Ли? 
Почему ты улыбаешься?» Тот ответил: «Я всю жизнь 
хотел стать счастливым, но у меня ничего не получа
лось. В конце концов, когда мне исполнилось восемьде
сят лет, я понял, что счастья достичь не удастся, и стал 
счастливым».

Смысл этой притчи таков: до тех пор пока человек 
невротически пытается стать счастливым и отчаянно 
ищет счастья, он будет только все более несчастным. 
Счастье не в том, чтобы искать счастье. О том же самом 
говорится в «Шримад-Бхагаватам»: как только человек 
перестает искать счастье, он становится счастливым.

ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ

Стремясь к счастью, мы движемся не по той карте. 
Она никак не может привести нас туда, куда мы хотим.

В своей книге Стивен Кови объясняет, какая у нас 
должна быть карта и что мы должны понимать, чтобы 
в конце концов добиться счастья, успеха, процветания, 
глубоких отношений с людьми и любви. Если действи
тельно глубоко понять, что он нам хочет сказать, мы убе
димся в том, что эти рецепты работают. Это происходит 
потому, что они основаны на универсальных законах.

Кови -  верующий человек, принадлежащий к мор
монской религии. Я принадлежу к совершенно другой 
религии, но не это важно. Все религии предназначены
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для того, чтобы открыть человеку универсальные законы. 
Любая религия, если она настоящая, способна открыть 
нам эти законы и объяснить, как ими пользоваться. Если 
полностью исключить специфически религиозный ком
понент и свести все к универсальным законам, то это 
будет называться дхармой.

Кови говорит, что для того, чтобы быть счастливым 
в этом мире, у человека должно быть семь привычек, 
или семь навыков. Все люди, которые достигали успеха, 
в той или иной форме проявляли эти семь фундаменталь
ных навыков, или способностей, реагировать на внеш
ние испытания и проблемы. Собственно говоря, об этом 
в основном и идет речь в книге: что это за навыки, спо
собности и привычки.

Ментальные призмы -  это, как правило, наши запро
граммированные реакции на события. Они у нас уже 
готовы. Характер, карма, качества человека складыва
ются из привычек. Есть хороший афоризм: «Посеешь 
мысль -  пожнешь поступок. Посеешь поступок -  
пожнешь привычку. Посеешь привычку -  пожнешь 
характер. Посеешь характер -  пожнешь судьбу». Наша 
судьба складывается сначала из мыслей. Мысли порож
дают поступки. Поступки в конце концов превращаются 
в определенные привычки. Привычки превращаются 
в глубинные качества характера. А характер -  это и есть 
«я» и «моя судьба» и все из этого вытекающее.

Ромен Роллан говорил: «Привычка -  это вторая 
натура. Но для большинства она оказывается единствен
ной натурой». Иначе говоря, все мои привычки, которые
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непонятно откуда у меня взялись, будут моей единствен
ной натурой. Измениться человек может только тогда, 
когда есть сила, способность и инструменты, чтобы 
поменять привычку. Есть очень хороший афоризм, кото
рый принадлежит Пифагору: «Избери лучшее, а при
вычка сделает это приятным и легким».

У человека есть разум, с помощью которого он может 
определить, что правильно. Даже если вначале будет 
сложно, привычка сделает это нашей натурой, нашим 
естеством. Мы должны формировать хорошие привычки, 
которые сделают нас счастливыми.

ЗНАНИЯ, ЖЕЛАНИЯ И УМЕНИЯ

Давайте рассмотрим, из чего, собственно, склады
вается навык, или привычка. Речь идет о природе чело
века -  природе нашего характера, ума. С. Кови совер
шенно верно замечает (и Вьясадева говорит о том же), 
что навык, или природа человека, складывается из трех 
элементов. Если мы хотим изменить природу своего ума, 
поменять привычку, характер, качества, и с ними свою 
судьбу, то очень важно знать эти три элемента: знание (что 
и зачем), желание (чего я хочу) и умение (как это сделать).

Если у меня есть только знание (я понимаю, что 
и зачем делать), но у меня нет ни желания, ни способно
сти или умения делать, то это не станет ни привычкой, 
ни характером, а будет просто теорией. Если у меня есть 
только желание, но при этом нет ни знания (зачем это
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делать), ни умения (как это делать), то этого тоже недо
статочно. Если у меня есть умение, но нет ни понима
ния, зачем мне это нужно, ни желания делать, то это тоже 
не станет навыком. Под навыком (привычкой, характером) 
мы подразумеваем нечто фундаментальное на пересечении 
трех сфер: знания, желания и умения.

Хотя могут быть разные сценарии формирования при
вычки, я позволю себе допустить, что, как правило, при
вычка начинает формироваться со знания. Когда мы что-то 
узнаем, то у нас появляется ответ на вопрос «зачем?».
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Например, большинство людей едят мясо, потому что так 
принято и потому что они привыкли к этому. Но есть и дру
гие люди, которые не питаются мясом. Желание перейти 
от одной привычки, или парадигмы, к другой может поя
виться, если нам хорошо объяснят, зачем это нужно делать. 
Тогда возникает желание, появляется некий импульс что-то 
делать. В конце концов «делание» приводит к умению, 
человек учится отвечать на вопрос «как это делать?».

Но желание берется не только из знания. Желание также 
возникает из общения. Необходимо, чтобы наше желание 
укрепилось. Иногда мы слышим что-то вдохновляющее, 
и в нас пробуждается небольшое желание, но оно быстро 
уходит. Если мы хотим укрепить в себе желание, нам обяза
тельно нужно общаться с людьми, обладающими знанием 
и претворяющими это знание в жизнь в виде конкретных 
привычек и навыков, которые нам нравятся. Такое обще
ние в конце концов приведет к тому, что человек начнет 
что-то делать, научится это делать и в результате поменя
ется. Именно так обычно все происходит.

Нам сложно избавляться от своих старых привычек. 
Привычки стали нашей натурой. Марк Твен говорил: 
«Бросить курить очень легко -  я делал это много раз». 
Думаю, многие могут подписаться под его словами. 
Почему людям бывает так трудно преодолеть свою при
вычку? Именно потому, что они не понимают механизм, 
лежащий в основе этого процесса. Если мы поймем, 
каким образом сформировать некий алгоритм смены при
вычек (а с ними -  качеств, характера и судьбы), то полу
чится примерно такая последовательность:
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1) знание (которое возникает в результате слушания),
2) желание (которое возникает в результате общения 

с теми людьми, которые уже следуют этому знанию),
3) умение (которое возникает в результате наших попы

ток делать это).
В конце концов, всему можно научиться и любые свои 

привычки можно преодолеть.
В ведических писаниях говорится, что у Бога есть 

три базовых энергии, которые составляют основу бытия 
и порождают все сущее. Эти энергии на санскрите назы
ваются: гьяна-шакти, крия-шакти и иччха-шакти -  энер
гии знания, созидательной способности и силы желания. 
Это -  онтологическая основа всего того, что мы видим 
вокруг. Поэтому, когда мы говорим о хороших привычках, 
речь идет о преображении нашего бытия на самом глубо
ком уровне.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ -  ЗНАЧИТ ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

САМОГО СЕБЯ

Необходимо понять очень важный закон: существуют 
две силы, которые борются в нашем сердце, в нашем 
сознании. Одна сила заставляет нас меняться, эволю
ционировать, улучшать себя, самосовершенствоваться. 
Другая сила побуждает человека оставаться в зоне ком
форта, не меняться. Человек думает: «Что, мне больше 
всех надо? Куда я лезу?» Есть такое понятие, как «принцип
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гомеостаза». В сущности, это означает лень. Принцип 
гомеостаза -  это принцип поддержания равновесия.

Но истина заключается в том, что мы духовны по своей 
природе, а дух динамичен. Наша духовная внутренняя 
природа требует изменения, и она не будет удовлетво
рена, если мы не будем меняться. Дух хочет бесконечно 
развиваться, а материя стремится найти уютное место 
и заснуть там. Тело всегда ищет зону комфорта, потому 
что материя неповоротлива и инерционна.

Виктор Франкл, замечательный психолог и философ, 
говорит удивительные вещи в своей книге «Человек в поис
ках смысла». Вот как он формулирует человеческую духов
ную природу: «Сущность человека характеризуется также 
тем, что он открыт миру. Быть человеком -  значит выхо
дить за пределы самого себя». Если я не выхожу за пределы 
самого себя, если я остаюсь тем же самым скучным, глу
пым, надоевшим самому себе и всем остальным -  я предаю 
свою человеческую природу. Виктор Франкл объясняет 
в этой книге, что если человек не пытается выйти за пре
делы комфортного существования, то он обречен на стресс.

Человек думает, что, если он будет находиться в зоне 
комфорта, он избавится от стресса. Он считает: стресс -  это 
выходить за пределы себя, искать что-то, менять. Однако 
Виктор Франкл говорит: «Настоящий стресс человек 
испытывает, когда он замкнулся в своем мирке и не может 
выйти за его пределы». Почему? Потому что он не реа
лизует свою динамичную духовную природу. Источник 
счастья -  в постоянном изменении, в реализации своей 
духовной природы.
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Человек никогда не сможет найти смысл внутри 
себя. Смысл всегда находится вовне. Человек -  откры
тая система. Это значит, что он всегда должен служить 
чему-то или кому-то вне себя: любимому человеку, Богу... 
Так он сможет реализовать себя. Однако наше желание 
комфорта заставляет нас думать, что счастье в том, чтобы 
замкнуться и просто получать какое-то удовольствие. 
Повторю: быть человеком -  значит выходить за пределы 
самого себя. Если человек реализует эту линию развития 
в своей жизни, то он будет счастливым.

ЗАВИСИМОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ

На протяжении жизни развитие человека обязательно 
должно проходить от состояния зависимости к состоянию 
независимости, а дальше -  к состоянию взаимозависимо
сти. По-настоящему счастлив человек, которому удается 
пройти в течение своей жизни эти три этапа и понять, 
что значит взаимозависимость.

Зависимость (состояние нашего сознания, в котором 
мы все периодически пребываем) -  это детское состояние, 
когда мы зависим от других в своем счастье. Наше пони
мание счастья заключается в том, что все зависит от внеш
них условий и что условия должны быть хорошими: 
солнце должно светить, зима должна кончаться вовремя, 
все должны меня любить. Зависимость -  это желание 
во всем обвинить других и снять ответственность с самого
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себя. Как объясняет С. Кови, это «ты-парадигма», пара
дигма жертвы: «Ты виноват в том, что со мной случи
лось! Я несчастен из-за тебя!» Всегда найдется тот, кто 
окажется во всем виноват. Найти виноватых нетрудно.

В сущности, это психология слабого ребенка. Ребенок 
обвиняет других. Он капризен и очень сильно зависит 
от окружающих, ему хочется, чтобы все его любили 
и чтобы все было хорошо. Человек, который нахо
дится на этом этапе развития, даже если он взрослый, -  
по-прежнему ребенок. Наверняка каждому встречались 
такие люди. Они всем недовольны, все время всех обви
няют и все время выпускают яд. В их восприятии все 
плохи, особенно их близкие, и все не так, как они хотят. 
Таково состояние человека, находящегося на уровне раз
вития ребенка, потому что его поведение определяется 
принципом удовольствия.

Интуитивно у таких людей есть некая предпосылка: 
«Счастье значит: все должно быть так, как я хочу». Если 
что-то происходит не так или кто-то делает не так (а беда 
заключается в том, что никто никогда не делает так, 
как им надо), то они недовольны. Пока ребенок малень
кий, можно вертеться вокруг него. Но человек вырастает 
и остается ребенком. У него уже борода отросла, а он все 
думает, что все вокруг него будут крутиться. Психологию 
такого человека очень хорошо объяснил Зигмунд Фрейд, 
который был отцом так называемой венской школы пси
хологии. Фрейд говорил, что основной стимул для чело
века -  это удовольствие, а главное удовольствие -  секс. 
Таков начальный уровень развития человека.
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Однако человек обязательно должен перейти на сле
дующую ступень, которая называется независимость, 
или способность принимать ответственность на себя. 
Это парадигма деятеля, или «я-парадигма». Предыдущая 
была «ты-парадигмой»: ты виноват, все остальные вино
ваты, весь мир виноват, я завишу от чего-то вне меня. 
Если я немного развиваюсь, вырастаю, то у меня появ
ляется другое понимание счастья: я могу сам что-то сде
лать. Такова психология подростка. У подростка, если 
он нормально развивается, появляется культ независи
мости, культ силы.

Очень любопытно, что ученик Фрейда Альфред Адлер 
утверждал, что его учитель ошибался и самым важным 
для человека является не стимул к удовольствию, а сти
мул к власти, силе. В сущности, он описал следующий 
психологический уровень -  ту самую психологию под
ростка или деятеля, человека, который хочет действо
вать сам: «Я полагаюсь на самого себя». В принципе, 
это уже приемлемый человеческий уровень. Но даже 
он не является конечным. Если человек не переходит 
на следующую ступень, он никогда не сможет стать 
по-настоящему счастливым.

К сожалению, мало кто делает этот переход. Часть 
людей остается на первом уровне развития, часть 
переходит на второй. Но третья ступень самая сложная. 
Это наша человеческая задача -  взаимозависимость, 
или парадигма сотрудничества и сотворчества 
(«мы-парадигма»). По сути, именно это и есть парадигма 
зрелого человека. Зрелый человек учится, извлекая уроки,
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которые посылает ему жизнь. Он учится, как вступать 
в глубокие осмысленные отношения с другими людьми 
и творчески сотрудничать с ними. Переход на третий 
уровень развития для человека чрезвычайно важен.

Жить по принципу «я сам по себе» легко. Сложнее 
добровольно поставить себя в зависимость от других. 
Однако это не просто зависимость. Это более высо
кий уровень -  взаимозависимость. Я начинаю 
по-настоящему радоваться общению с другими, когда 
понимаю, что значит «вкладываться» в других и каких 
жертв это требует от меня. На самом деле, это высшее 
достижение, или высший уровень развития разума 
человека. Зачастую самые близкие люди живут вместе 
целую жизнь, но так и не узнают друг друга. Два одино
ких человека живут рядом, потому что они не перешли 
на уровень, когда могут не боясь открыться друг другу.

Три уровня развития человека соответствуют трем 
ступеням развития разума, или сознания человека: 
1) неразвитый разум (или зависимый), 2) творческий 
разум, 3) разум, способный к сотрудничеству, созданию 
гармонии.

В ведических писаниях говорится, что духовный мир 
отличается от материального. В духовном мире суще
ствует гармония сотрудничества, сотворчества. Все 
живые существа, оставаясь индивидуальными, взаимо
действуют друг с другом в этом удивительном вечном 
бытии. Нам же до этого далеко. Мы пока живем в мате
риальном мире, в котором все ссорятся и не понимают 
друг друга.
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Тем не менее третий уровень, или третью ступень, 
необходимо понять, потому что мир -  это единая экоси
стема, здесь все взаимозависимо. Если человек пытается 
реализовать свою независимость в мире, в основу кото
рого положена взаимозависимость, то он не будет счаст
лив никогда, потому что он нарушает закон. Если я пыта
юсь стать счастливым один, построить счастье в одной 
отдельно взятой стране (пример тому -  попытка постро
ить коммунизм) или в квартире -  ничего не получится.

СЕМЬ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПО СТИВЕНУ КОВИ

Стивен Кови объясняет, что человек начинает свое раз
витие с состояния зависимости, а потом, если он сможет 
победить себя, он обретает независимость. Продвижению 
личности к независимости способствуют первые три 
навыка эффективности.

Первый навык: будьте проактивны (независимы от 
обстоятельств).

Второй навык: начинайте, представляя конечную цель.
Третий навык: расставляйте приоритеты (сначала 

делайте то, что необходимо делать сначала).
Эти три навыка присущи всем людям, по-настоящему 

независимым и достигающим успеха.
Затем следует работа над общей победой. Сначала 

моя личная победа, победа над собой. Потом я должен 
понять, что значит победить вместе. Здесь у нас огромный
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простор для совершенствования. Иногда нам что-нибудь 
скажут, и у нас внутри поднимается возмущение, нам 
хочется сказать: «Делайте сами как хотите, а я буду сам 
по себе! Я лучше знаю!» Но это будет нашей ошибкой, 
нашим поражением. Мы должны понять, как правильно 
действовать в такой ситуации. Наибольшей эффективно
сти мы можем достичь только с помощью взаимозависи
мости. «Я хочу, чтобы мы победили вместе». И это будет 
общей победой.

Достигнуть этого позволяют следующие три навыка 
эффективности по Кови.

Четвертый навык: думайте в духе «моя победа -  твоя 
победа».

Пятый навык: сначала стремитесь понять, потом -  
быть понятым.

Шестой навык: достигайте синергии (суммарного 
эффекта совместных усилий).

Наконец, седьмой навык эффективности по Кови -  это 
навык постоянного обновления и баланса.

Все навыки важные, но начинать нужно с первых 
трех -  с тех, которые зависимого человека делают 
по-настоящему независимым.

Именно об этих первых трех навыках будет говориться 
более подробно в последующих главах.
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ВАЖНЕЕ ВКЛАДЫВАТЬ, ЧЕМ ПОЛУЧАТЬ

Я хочу отметить еще один очень важный момент. Это 
то, чему Стивен Кови дает сложное название: «баланс 
между стремлением к результатам и вложением ресур
сов». Я объясню, что это значит, и попытаюсь дать обо
снование с духовной точки зрения.

До того, как мы начнем развивать в себе какие-то пра
вильные привычки или попытаемся понять, куда нам 
нужно двигаться, что мы должны в себе менять, -  нам 
следует очень четко осознать: у нас есть одна глубоко 
сидящая склонность. Эта склонность -  одна из тех непра
вильных парадигм, или ментальных линз, через которые 
мы смотрим на мир. У нас есть склонность стремиться 
к результатам своего труда, пренебрегая при этом вло
жением в ресурсы, которые, собственно, и дают эти 
результаты. Мы очень сильно нацелены на результаты. 
По-русски это называется жадность.

Такая жадность хорошо описана в басне Эзопа, кото
рая, в свою очередь, пришла из ведической старины. 
Это история про гусыню. Была у крестьянина гусыня. 
Однажды она снесла золотое яйцо. Крестьянин не мог 
в это поверить, но потом, проверив, понял, что оно дей
ствительно золотое. Гусыня продолжала нести золотые 
яйца, а крестьянин радовался. Но при этом жадность его 
разрасталась все больше и больше, и он уже с трудом мог 
дождаться следующего яйца. В конце концов он подумал: 
«А чего мне ждать? Раз она несет золотые яйца, зна
чит они находятся у нее внутри». Он разрезал гусыню.
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Но беда в том, что внутри ее не было золотых яиц.
Мы можем сколько угодно смеяться над незадачли

вым крестьянином, но сами часто поступаем таким же 
образом: убиваем гусынь, которые несут золотые яйца. 
И убиваем по одной причине: подобно этому крестья
нину, мы очень хотим поскорее получить результаты 
любой ценой. Мы слишком привязаны к результатам 
и не отдаем себе отчета в том, откуда эти результаты 
берутся.

Попытка обрести результат любой ценой называется 
эксплуатацией. У всех нас есть склонность эксплуати
ровать других, при этом ничего не вкладывая. В нас 
борются две тенденции. С одной стороны, у нас есть 
любовь, а любовь -  значит вкладывать (свою энергию, 
силы). С другой стороны, мы очень часто пытаемся экс
плуатировать ситуацию, вещи, финансы -  все, что у нас 
есть, -  и не понимаем, почему в конце концов резуль
таты иссякают.

Если человек перегружает свое физическое тело, 
недостаточно вкладывая в него, и думает: «Пока рабо
тает -  надо пользоваться», то это называется эксплуа
тацией. Он может довести себя до полного истощения. 
Еще один вариант нарушения этого баланса отражен 
в русской поговорке: «Гром не грянет -  мужик не пере
крестится». Пока что-то не случится, мы эксплуати
руем все то, что у нас есть, ничего не вкладывая.

То же самое можно сказать про отношения с людьми. 
Они способны приносить нам огромное количество 
«золотых яиц», они могут сделать нас счастливыми
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и подарить много радости. Но часто мы хотим только 
что-то получать от людей и не хотим в них ничего вкла
дывать. Люди живут или работают вместе и не пони
мают: «Почему отношения не складываются?» А про
исходит это потому, что мы ничего не вкладывали в эти 
отношения, а нагло и грубо эксплуатировали их. Брали 
от другого человека то, что нам нужно, ничего не отда
вая взамен и даже не пытаясь понять, что же нужно 
ему. Это не так просто, как может показаться. Иногда 
мы слышим, что мы не вкладываем в других людей, 
и думаем: «Сейчас буду вкладывать. Что им надо? 
Улыбаться? Буду улыбаться. Деньги им давать? Буду 
деньги давать».

Но баланс, о котором говорит С. Кови, имеет духов
ную природу. Мы должны понимать, что на самом 
деле нам важнее вкладывать, чем получать. По при
роде своей человек -  отдающее существо. Настоящее 
счастье он испытывает, когда отдает и вкладывает. 
Что касается плодов, то, если они есть, -  хорошо, 
нет -  тоже нормально. Это одна из основных тем 
«Бхагавад-гиты». Кришна снова и снова говорит: 
«Ты должен действовать, но при этом не зави
сеть от плодов своего труда. Будут они или нет -  
неважно».

Леонардо да Винчи много лет писал Джоконду, 
и ему никто за это денег не платил. Но он был самым 
счастливым человеком, когда работал над ней, потому 
что все, что у него было, он вкладывал в эту картину. 
Люди до сих пор замирают перед ней в изумлении.
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Наша привязанность к плодам своего труда -  это фун
даментальная ошибка, которую мы допускаем. Когда 
мы при первых же признаках неблагополучия пытаемся 
что-то исправить, не изменив своего понимания того, 
что мне на самом деле нужно, ничего не получается.

Стивен Кови рассказывает очень интересную исто
рию про то, как они с женой пытались помочь сво
ему сыну. Сын был отстающим по всем показателям. 
Над ним все смеялись. Родители пытались его под
бодрить: «Все нормально! У тебя все хорошо! Давай- 
давай-давай!» Но ничего не действовало. Кови гово
рит: «В какой-то момент мы поняли, что мы его обма
нываем. На самом деле он как человек для нас не был 
важен. Для нас было важно, чтобы он был успеваю
щим, потому что это престижно. Хотя мы говорили 
ему какие-то правильные вещи, пытались повысить 
его самооценку, мы посылали множество сигналов, 
которые не позволяли ему реально меняться, потому 
что мы его не любили и не вкладывали в него».

Потребовался огромный труд, чтобы они с женой поме
няли себя в отношениях с сыном. Когда это произошло, 
они начали ценить сына как личность, которая им дорога, 
несмотря ни на что, и стали в него вкладывать. «Будут 
у него успехи или нет -  он дорог нам». Когда сам процесс 
вложения стал для них более важен, чем результат, -  
результат тоже появился.

Кови говорит о фундаментальной ошибке, которую, 
к сожалению, каждый из нас допускает. Мы готовы дей
ствовать, но лишь с намерением получить результат.
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Мы на это запрограммированы с детства, нам нужны 
быстрые результаты любой ценой, поэтому мы ничего 
не вкладываем туда, откуда эти результаты «вырас
тают». Результат приходит, когда у человека есть 
понимание того, что важны ресурсы и вложения в эти 
ресурсы.

В «Бхагавад-гите» красной нитью проходит идея: 
не привязывайся к результату! Привязавшись к резуль
тату, ты попадаешь в зависимость от него. Привязывайся 
к действию! Ты по природе своей деятелен. Тебе нужно 
действовать. Действуй независимо от результата! 
Результат иногда будет приходить, иногда -  нет. Это 
неважно. Твоя радость, твое счастье в том, чтобы дей
ствовать, или вкладываться.

У нас есть две глубинных потребности: потребность 
любить и потребность быть любимым. Потребность 
любить при этом первична, а потребность быть любимым -  
вторична. Но мы меняем их местами. Любовь к нам при
дет, если мы сами научимся любить. А если мы пытаемся 
получать любовь, не давая ее, -  мы совершаем ошибку, 
и тогда начинаются большие неприятности. Здесь уместна 
такая аналогия из сферы деятельности: мы ставим телегу 
впереди лошади. Привязанность к плодам своего труда 
мы ставим выше потребности действовать.

Каждый из нас хотел бы достичь в жизни каких-то 
результатов. Это может касаться здоровья, хороших 
отношений в семье, денег, команды, которую мы пыта
емся создать, или духовной практики. Но вернемся 
немного назад и подумаем, насколько наши вложения
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адекватны нашим ожиданиям, насколько мы реально 
вкладываемся в то, чтобы эти результаты были, 
насколько мы стремимся отдать, а не взять? Или мы про
сто нещадно эксплуатируем то, что уже есть: наше 
тело, наших близких и так далее. Не в этом ли причина 
того, что мы не получаем результатов, подобно тому 
крестьянину, который зарезал гусыню?

ПОСМОТРЕТЬ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ

Замечательный американский философ Генри Дэвид 
Торо писал: «Я не знаю ничего более воодушевляющего, 
чем бесспорная способность человека возвышать свою 
жизнь путем сознательного усилия». Это удивитель
ная способность человека. На самом деле, сам тот факт, 
что она есть, причем у каждого из нас, -  огромное сча
стье. К сожалению, люди, как правило, ею не пользуются, 
или, по крайней мере, у многих она не востребована.

Что это за способность возвышать себя? Не сродни 
ли она способности барона Мюнхгаузена вытащить себя 
из болота, потянув за волосы?

Способность человека возвышать свою жизнь рож
дается из умения смотреть на себя со стороны, оцени
вать свои собственные мыслительные процессы, учиться 
не только на своем, но и на чужом опыте.

Очень часто мы считаем, что мысли, которые у нас 
возникают, -  это и есть мы сами. Это распространен
ное заблуждение, и его легко опровергает тот факт,
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что мы можем со стороны посмотреть на свои мысли. 
Люди, которые занимаются медитацией, випасаной (одна 
из буддийских техник), именно этим и занимаются. 
Они приходят в какой-нибудь ашрам, у них там заби
рают все (в первую очередь компьютеры и телефоны), 
и они часами сидят молча. В результате в какой-то 
момент люди начинают наблюдать свои собственные 
мысли и отделять себя от них.

Мы сейчас плотно срослись со своим умом, но отде
лять себя от ума -  это огромное преимущество человека, 
и нужно уметь им пользоваться. Медитация (випасана) 
помогает человеку критически оценить то, что происхо
дит у него в уме, не принимать все за чистую монету, 
не считать, что любое возбуждение, которое появляется 
в его уме, есть если не абсолютная истина, то по крайней 
мере какое-то проявление абсолютной истины.

В чем первый урок «Бхагавад-гиты»? Перед сраже
нием Кришна разговаривает с Арджуной. Этот диалог 
вечный, и происходит он в том числе и в нашем сердце. 
Арджуна -  герой, олицетворяющий нас с вами, -  оказы
вается перед неразрешимой проблемой. Он не понимает, 
как ему поступить в сложившейся ситуации, и в резуль
тате погружается в отчаяние. Кришна, его учитель, сим
волизирует голос разума внутри нас. Первое, что он гово
рит Арджуне: «Сначала просто посмотри и оцени со 
стороны, что происходит! Только тогда можно найти 
какое-то решение. Созерцай!»
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ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Итак, мы переходим к первому навыку -  привычке 
или способности, которую человек должен в себе раз
вивать, если он действительно хочет называться чело
веком разумным. Это способность принимать на себя 
ответственность за то, что с нами происходит. Стивен 
Кови называет этот навык проактивностью. В ее основе 
лежит самосознание -  способность посмотреть на себя со 
стороны.

Из чего складываются наши мысли и реакции? Мы 
часто не отдаем себе отчета в том, что спровоцировало 
наши мыслительные процессы и реакции, каким обра
зом сформирована наша психика. У нас есть много слоев 
обусловленности, которые формировались когда-то 
в детстве. Психологи пытаются «раскапывать» эти слои. 
Кто-то сказал нам что-то в детстве, и мы восприняли это 
как закон. Эрик Берн, автор транзактного анализа, при
водит такой пример. Мать сказала маленькому ребенку: 
«У тебя ничего не получится». Ребенок искренне ста
рался, но мать, которая была для него непререкаемым 
авторитетом, произнесла волшебную «мантру»: «У тебя 
ничего не получится». Эта «мантра» вошла глубоко 
в подсознание, и человек всю свою дальнейшую жизнь 
воспринимал сквозь призму: «У меня ничего не полу
чится. Я плохой».

Когда человек говорит: «Я такой», это значит: «Я другим 
уже никогда не буду». Часто у людей возникает представ
ление о том, что их жизнь полностью запрограммирована,

48



предопределена. Мне хотелось бы сделать одно доста
точно смелое утверждение: все формы подобного 
детерминизма (представления о предопределенности) -  
это разновидности материализма. Всякий раз, когда 
люди говорят, что мы только такие и никакими другими 
быть не можем, -  это значит, что они воспринимают себя 
как материю.

Есть много разных форм детерминизма, которые рас
пространены в обществе. Есть, к примеру, астрологи
ческий детерминизм. Человек говорит: «У меня Марс 
в восьмом доме!», «Сатурн или, не дай Бог, Раху где-то 
там сидит!» Он с энтузиазмом пытается все объяснить, 
исходя из подобных детерминистских предположений, 
хотя на самом деле астрология говорит о свободе воли. 
Существует много других примеров детерминизма, изо
бретенных человечеством в последнее время. Скажем, 
генетический детерминизм: «У меня гены такие -  и все!»

Современная психология тоже основана на детерми
низме. Например, детерминизм окружающей среды: 
«Меня с детства запрограммировали», «У меня жизнь 
тяжелая была». Существует много разных форм детер
минизма, которые являются разновидностями мате
риализма, неверием в то, что дух способен вырваться 
из клетки, в которую попал. Мы, в сущности, сами 
загоняем себя в клетку предопределенности. Это назы
вается самосбывающимися предсказаниями. Человек 
идет к астрологу, и астролог ему говорит какую-нибудь 
«мудрую» фразу: «Не женишься никогда!» Естественно, 
что человек не женится. Как он может жениться, если
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астролог уже все сказал? Уже никуда не денешься! 
Во всех своих попытках он будет натыкаться на эту пре
граду, которую создал ему какой-то астролог. И проис
ходит это все только по одной причине: человек не поль
зуется своей способностью оценить то, что происходит 
у него в уме, и просто отбросить вредные мысли. У нас 
есть такая возможность. Все формы детерминизма рас
сматривают человека как некий механизм. Но ведь 
на самом деле человек не робот. Любая настоящая форма 
духовной практики учит человека выходить за пределы 
предопределенности, будь то карма, наши гены, тяжелое 
детство или что-то еще.

Во всех подобных формах детерминизма, разумеется, 
есть истина, но в целом человек не исчерпывается этим. 
Человек может изменить себя, и нужно ясно отдавать 
себе в этом отчет.

ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ 
И РЕАКЦИЕЙ

Очень часто человек живет как робот, действуя 
по принципу «раздражитель-реакция». Наша запрограм
мированность проявляется в том, что на определенный 
раздражитель мы реагируем определенным образом. 
Наверняка у каждого была возможность убедиться в этом:
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нам говорят что-то обидное, и сразу же возникает очень 
сильная эмоциональная реакция защиты. Но до тех пор, 
пока мы отождествляем себя с этой реакцией и не смо
трим на нее со стороны, не оцениваем ее качество исходя 
из каких-то более высоких принципов, мы роботы.

Первый навык, о котором говорит С. Кови, -  это спо
собность увидеть маленькое пространство между раз
дражителем и реакцией, воспользоваться этим простран
ством и найти в этом крошечном пространстве свою 
собственную свободу. В большинстве случаев человек 
не действует. Нам кажется, что мы действуем, но мы всего 
лишь реагируем на обстоятельства, на среду, на каких-то 
глупцов, которые нам что-то говорят. Нет ничего проще, 
чем вывести нас из себя. Стоит кому-нибудь сказать глу
пость, и на неделю, если вообще не навсегда, наша жизнь 
испорчена. Но у человека есть эта свобода -  промежуток 
между раздражителем и реакцией. На то он и человек.

Есть хорошая притча об ученом, который изучал 
в Бенаресе астрологию, хиромантию и другие науки. 
Он возвращался домой с огромной стопкой книг, пре
исполненный мудрости, которую получил, и, идя 
по берегу реки, увидел следы. Он сразу же решил 
проверить свои знания и по следам определить, 
какому человеку они принадлежат. К своему удивле
нию, он обнаружил, что тот, кто оставил эти следы, 
должен быть императором, никак не меньше. С дру
гой стороны, это была абсолютно заброшенная мест
ность, и человек тот шел босиком. Ученый подумал: 
«Как император может идти босиком по берегу реки?
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Не может этого быть!» Он был удивлен и разочаро
ван: «Книги, которые я изучал, лгали! Этот человек -  
нищий! Он идет босой! Как он может быть императором?!» 
Беспокойство его нарастало, и он побежал по следу. В конце 
концов он вышел к баньяну, под которым сидел Будда, 
в лохмотьях нищего странника, но при этом осанка у него 
была императорская. Ученый упал перед ним на колени: 
«Добрый человек, объясни мне, кто ты? Ты император 
или нищий? У тебя внешность нищего, но по твоим сле
дам я вижу, что ты должен быть великим царем. Если 
ты нищий, то я выброшу все свои книги и наймусь к кому- 
нибудь слугой». Будда ответил: «Не торопись! Твои книги 
все говорят правильно. Я нищий, но в то же самое время 
император». «Как такое возможно?» -  недоумевал уче
ный. Будда сказал: «Просто я -  свободный человек. Твои 
книги по отношению ко мне не работают, хотя и работают 
по отношению ко всем остальным. Так что ты не выбра
сывай свои книги! Они тебе еще пригодятся».

Тогда ученый задал Будде вопрос: «А как тебе удалось 
стать свободным?» Будда ответил: «Просто я был внима
тельным. Я не совершил ни одной ошибки дважды».

По-русски этот ответ можно выразить словами: 
«Я не наступил дважды на одни и те же грабли». В сущ
ности, в этом смысл человеческой жизни. Весь этот мир 
и вся наша жизнь -  большая школа, в которой мы должны 
чему-то научиться. Человек может выйти за пределы 
предопределенности, если он будет анализировать уроки, 
которые посылает ему судьба.

Важнейшая истина заключается в том, что между
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раздражителем и реакцией всегда есть пространство, 
и именно там, в этом маленьком пространстве, «живет» 
наша свобода. Если мы нащупаем это пространство, 
то мы станем свободными. Мы поймем, что не обязаны 
быть несчастными оттого, что кому-то что-то взбрело 
в голову, что у нас начальник плохой, что жена (или муж) 
нас не любит. Стивен Кови цитирует Элеонору Рузвельт: 
«Никто не может причинить вам боль без вашего 
на то согласия».

Иначе говоря, реакция наша не предопределена. 
Мы вольны выбирать свою реакцию, и чем в большей 
степени мы пользуемся этой своей способностью, тем 
в большей степени мы -  люди.

СЧАСТЬЕ -  ЭТО СПОСОБНОСТЬ ВЫБИРАТЬ 
ВЫСШИЕ ЦЕННОСТИ

Я хотел рассказать немного о Викторе Франкле. Этот 
человек смог обрести свободу, будучи заключенным гит
леровского лагеря смерти. Он видел, как один за другим 
люди сгорали в газовых печах, прошел через жуткие 
муки. Однажды, в момент полного отчаяния, сидя в оди
ночной камере, он вдруг осознал, что может быть счаст
ливым прямо здесь и сейчас. Он понял: «Они могут при
чинить вред моему телу, но они не могут причинить вреда 
мне». Этот урок, полученный в лагере смерти, он назвал 
уроком последней свободы, или уроком духовного упрям
ства. Находясь в концентрационном лагере, он стал
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представлять себе, как читает лекцию своим студентам 
и как студенты слушают его и воодушевляются. Вдруг 
он почувствовал, что очень счастлив тем, что делает.

Кто-то может сказать, что он просто воображал себе 
это. Но он не просто воображал. Он сознательно выби
рал свою реакцию на обстоятельства, в которых ока
зался. Франкл сделал правильный выбор. Он не только 
старался выжить сам, но и помогал другим заключен
ным, и даже тюремщики обращались к нему за советом.

Франкл пишет в своей замечательной книге: 
«Заключив человека в лагерь, можно было отнять у него 
все, вплоть до очков и ремня. Но у него оставалась 
свобода, и она оставалась у него буквально до послед
него мгновения, до последнего вздоха». Иначе говоря, 
в своей духовной установке человек свободен: у него 
есть альтернатива. Он не обязан быть несчастным даже 
в таких обстоятельствах.

Смысл первого навыка, о котором говорит Стивен 
Кови и которым владели великие люди, вышедшие 
из «клетки» предопределенности, -  это способность 
подчинять импульсивную реакцию своим высшим 
ценностям. «Почему я так реагирую? Просто потому, 
что у меня возникает какой-то импульс, или в соот
ветствии с высшими ценностями?» Это очень легко 
проверить. Например, наш маленький ребенок нас 
раздражает. Одна реакция -  это шлепнуть его, чтобы 
он замолчал. Но возможна другая реакция. Когда 
у меня есть высшие ценности, я могу совладать с пер
вой инстинктивной реакцией ради высшего блага.
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Такая способность приносит мне счастье. В Коране 
говорится, что самое сладкое питье -  это когда человек 
хотел произнести дурное слово, но сдержался и прогло
тил его. Он уже готов был произнести какую-то гадость, 
причинить кому-то боль, но «проглотил».

Это универсальный принцип, или закон. То же самое 
говорит Стивен Кови: «Счастье в первом приближении 
можно определить как результат способности жерт
вовать тем, к чему мы стремимся сейчас, во имя того, 
что мы хотим получить в конечном счете». То есть сча
стье -  это наша способность выбирать высшие ценности 
и не идти на поводу у сиюминутных интересов.

ФУНКЦИИ РАЗУМА

Я сопоставлю то, что говорит Кови, с ведическими 
представлениями. Сейчас мы проанализируем, где именно 
в нашем сознании таится эта способность выбирать выс
шие ценности. В Ведах объясняется, что у человека есть 
буддхи, или разум. Имя Будда происходит от слова буддхи. 
Этим словом в ведической астрологии называется планета 
Меркурий. Буддхи, или разум, -  особый дар человека. 
Буддхи значит «пробужденный». Когда мы просто реаги
руем как автомат -  мы спим. Это сон человеческого раз
ума, а, как известно, «сон разума порождает чудовищ». 
Самым главным чудовищем, порожденным сном нашего 
разума, являемся мы сами. Но когда человек пробужда
ется, это значит, что он научился пользоваться разумом.
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Анализируя работу разума, С. Кови называет четыре 
его функции. Разум работает, когда у человека есть 
четыре способности:

1. Самосознание, то есть способность посмотреть 
на себя со стороны и оценить себя (свои реакции, побуж
дения, мысли, действия). Мы уже рассмотрели эту 
способность.

2. Воображение, то есть способность создать нечто, 
не зависящее от окружающей действительности. Именно 
этой способностью воспользовался В. Франкл в концла
гере. Человек может вообразить себя где угодно, напри
мер может прямо сейчас оказаться на Гавайях.

3. Совесть, то есть способность интуитивно ощущать, 
что верно, что неверно. Виктор Франкл очень интересно 
называет совесть «органом смысла». У нас есть некий 
орган внутри, с помощью которого человек может найти 
смысл своего существования.

4. Свобода действия, или свобода воли.

Две функции разума в Ведах
Айшварья -  способность отделить себя от мате
рии, посмотреть со стороны на себя, на свои мысли 
(самосознание и совесть).
Вирья -  способность применять наставления свя
щенных писаний и их мудрость в практической жизни 
(воображение и независимая воля).
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В сущности, о том же самом говорится в ведических 
священных писаниях. Веды, правда, говорят всего о двух 
функциях, или о двух энергиях разума. Но эти две функ
ции включают в себя те четыре, о которых говорит Стивен 
Кови. В Ведах говорится, что у разума (буддхи) есть две 
функции, или энергии: айшварья и вирья. Айшварья -  
это способность отделить себя от материи, способность 
посмотреть на себя со стороны, а вирья, героизм, -  
это способность применять в своей жизни наставления, 
или высшие истины.

Итак, две способности, которые есть у каждого из нас, -  
это способность оценить себя со стороны и способность 
действовать исходя из высших принципов, а не из инстин
ктивных реакций. Когда человек включает эти способно
сти, он становится Буддой -  просветленным, пробужден
ным и счастливым.

Есть еще одна хорошая притча -  тоже про Будду. 
Как-то раз после его проповеди один человек, которому 
не понравилось то, что говорил Будда, подошел к нему 
и плюнул ему в лицо. Будда, оставаясь абсолютно невоз
мутимым, вытер лицо и спокойно спросил у этого чело
века: «Ты что-нибудь еще хочешь мне сказать?» Человек 
был поставлен в тупик. Он ничего не ответил и, озадачен
ный, ушел. Думая над тем, что произошло, он понял: «Зря 
я в него плюнул!»

На следующий вечер этот человек опять пришел 
на лекцию, но уже с гирляндой. После лекции он подо
шел к Будде и надел на него гирлянду. Будда так же спо
койно посмотрел на него и спросил: «Ты еще что-нибудь 
хочешь мне сказать?» Человек удивился: «Почему вчера,
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когда я в тебя плюнул, ты спросил, хочу ли я тебе что- 
нибудь сказать, и нисколько не рассердился на меня? 
А сегодня, когда я надел на тебя гирлянду, ты задал мне 
тот же самый глупый вопрос?» Будда ответил: «Ты мне 
очень много сказал вчера и сегодня. А не рассердился 
я вчера и не обрадовался сегодня по одной простой при
чине: потому что я не твой раб и не хочу отдавать тебе 
ключи от своего счастья».

Это доступно каждому из нас. Более того, в этом смысл 
человеческой жизни.

СФЕРА ВЛИЯНИЯ И СФЕРА ЗАБОТ

Разум -  это наша способность выйти за пределы меха
нической предсказуемости. Что нужно делать для того, 
чтобы эта способность в нас развивалась? Человек знает, 
как развивать свои мышцы: нужно поднимать штангу, 
ходить в тренажерный зал. Но разум -  это, по сути, такая 
же мышца, и никогда не поздно ее развить. Юнг -  еще 
один замечательный психолог XX столетия, ученик
3. Фрейда, -  говорил: «Все, что мы не доводим до своего 
сознания, входит в нашу жизнь как судьба». Это он гово
рил все о той же предопределенности.

Навык проактивности -  это довольно болезненное пре
вращение человека из объекта воздействия в субъект.

Когда мы просто реагируем на внешние раздражители, 
мы ведем себя как объект. Мы живем в мире объектов 
и привыкли к тому, что сами тоже должны быть объек
том воздействия. Это роль жертвы: «Нами пользуются.
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Мы такие несчастные!» Но мы не несчастные -  мы про
сто глупцы. Мы не воспользовались даром, который у нас 
есть. Мы должны превратиться в субъект, то есть должны 
развить в себе разум.

Каким образом можно трезво оценивать себя? Ведь 
всегда хочется думать, что ты лучше, чем на самом деле. 
Но существуют объективные критерии.

Попытайтесь прислушаться к своей речи, к своим 
ответам. Как мы говорим? Как жертва обстоятельств 
(«Я ничего не могу с этим поделать», «Такой уж я чело
век», «Он выводит меня из себя», «Они никогда не согла
сятся на это») или как человек, который почувствовал, 
что может что-то сделать? В нас заложена способность 
посмотреть на себя со стороны, а это, в том числе, 
означает послушать, что мы говорим и как реагируем 
на обстоятельства. Любопытно наблюдать, как люди изо
бражают из себя жертву. В интернете, в разных блогах, 
пишут: «Страна плохая, все плохие...» Это все проявления 
психологии жертвы: «Я больше так не могу», «Мне при
дется это сделать», «Если б только не...», «Я вынужден».
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Но есть и другие формы реагирования. Вместо того 
чтобы сказать: «Я ничего не могу поделать с этим», можно 
сказать: «Посмотрим, какие есть возможности!» Вместо 
того чтобы констатировать: «Такой уж я человек», можно 
поискать другой выход, подумать, как решить проблему. 
Вместо того чтобы говорить: «Он выводит меня из себя», 
можно сказать: «Чем я могу ему помочь?»

На самом деле, мы не жертвы. Мы притворяемся жерт
вами, потому что это удобно, потому что это безответ
ственно, потому что человеку кажется, что так ему легче 
жить. Но что происходит с людьми, которые все время 
пытаются разыгрывать из себя жертву?

У каждого человека есть сфера влияния и сфера забот. 
На что-то мы можем повлиять, но, как правило, сфера 
нашего влияния меньше, чем сфера забот. Есть вещи, 
не зависящие от нас: плохая погода, маленькая пенсия, 
дурной начальник... У каждого есть то, что тревожит его,-  
это сфера забот. Когда мы изображаем из себя жертву, 
когда живем как реактивный, непробудившийся человек 
и не пользуемся своим разумом, мы сосредотачиваемся 
на сфере забот. Это значит, что мы сосредотачиваемся 
на слабостях других людей («Он плохой!») и на пробле
мах внешней среды (власть, система) -  то есть на обсто
ятельствах, которые не зависят от нас.

Человек ощущает себя жертвой, он начинает жало
ваться, источать негативную энергию. Но если мы думаем, 
что проблема находится не в нас, а вовне, -  это как раз 
и является нашей самой большой проблемой. Других 
проблем у нас нет. В результате того, что человек 
сосредотачивается на том, над чем он не властен

60



и что он не может изменить, сфера его влияния стано
вится меньше и меньше. Он чувствует себя бессильным, 
загнанным в угол.

Есть хорошее выражение: ум подобен креслу-качалке. 
Он все время качается, беспокоится, волнуется, но никуда 
реально не движется. Вместо того чтобы действовать 
в той сфере, где мы можем что-то изменить, мы сосредо
тачиваемся на том, на что повлиять не можем, и оказыва
емся во власти депрессии.

Что же находится всегда в круге нашего влияния? Наши 
парадигмы мышления. Необходимо все время задаваться 
вопросом: «Не вызвана ли эта проблема мной самим?» 
Это болезненный для нашего самолюбия вопрос, и у нас 
уже есть готовый ответ: «Нет! Все остальные виноваты!» 
Но если мы попытаемся честно ответить на этот вопрос, 
то сможем докопаться до истины. Вероятнее всего, про
блема, с которой мы столкнулись, вызвана нами самими, 
порождена нашим неправильным пониманием.
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Это то, что мы всегда можем поменять. Мы можем раз
вивать наши способности, можем вкладываться во что-то. 
Если у нас есть проблемы в отношениях с кем-то, то 
самый лучший способ их решения -  начать вкладывать 
в этого человека, попытаться увидеть его по-другому. 
Это помогает осознать свою способность повлиять 
на ситуацию.

Таков урок «Гиты»*:

тасмад апарихарйе ’ртхе 
на твам шочитум архаси

Кришна говорит Арджуне: «Почему ты страдаешь 
из-за того, над чем ты не властен? Не беспокойся о том, 
чего не можешь поменять!»

К сожалению, всегда есть вещи, которые мы не можем 
поменять. О них не надо беспокоиться. При кажущей
ся простоте, это самая сложная вещь на свете, 
потому что нам хочется о них беспокоиться. Зачем о них 
беспокоиться? Единственный результат-беспокойство.

Однако если человек сознательно переносит свою 
энергию из сферы забот в сферу влияния, то происходит 
удивительная вещь: сфера влияния начинает расти. Его 
способность влиять на ситуацию становится все больше 
и больше. Человек начинает понимать: «Да, я могу!»

Если мы, посмотрев на себя со стороны, честно 
попытаемся определить, на какую из этих двух сфер 
мы затрачиваем основную часть нашего времени и энер
гии, то сможем оценить степень своей проактивности, 
или степень развития своего разума. Мой разум развит 
ровно настолько, насколько я способен:

*  Бхагавад-гита, 2.27



1) сосредотачиваться на чем-то конструктивном,
2) влиять на то, на что реально могу влиять,
3) не беспокоиться о том, на что повлиять не могу.
Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, бывают трех

видов. Есть проблемы, которые непосредственно нахо
дятся в зоне нашего прямого влияния, -  их надо решать 
засучив рукава. Есть проблемы, которые находятся 
в зоне нашего косвенного влияния, -  их решение зависит 
от других людей, но мы можем повлиять на них. Часто 
какой-нибудь человек является проблемой, но в каком-то 
смысле он находится в зоне нашего косвенного влия
ния, и мы можем попытаться поменять свое отношение 
к нему. Поменяв свое отношение к нему, мы поменяем 
и его отношение к нам. Таким образом мы решим эту 
проблему. И наконец, есть проблемы, которые находятся 
вне зоны нашего влияния.

Первые проблемы нужно решать. Вторые нужно 
решать, влияя на людей, от которых это зависит. А с тре
тьими нужно научиться жить, не позволяя им мучить нас.
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Есть очень важная молитва, которая могла бы стать фор
мулой нашей жизни. Она универсальна и применима 
для всех ситуаций: «Господи, дай мне спокойствие при
нять то, что я не в силах изменить, мужество изменить 
то, что могу, и мудрость отличить первое от второго».

ТРЕНИРОВКА РАЗУМА

Теперь вернемся к тому, что же такое разум. Как уже 
было сказано, это две наших способности, две энергии, 
или две функции. Первая -  это способность оценить, 
посмотреть со стороны, выйти за пределы некой системы 
координат, к которой мы привыкли. Вторая -  это способ
ность действовать исходя из более высоких принципов, 
высоких ценностей, то есть действовать сознательно.

Эти способности можно в себе развивать. Принцип 
очень простой. Если мы вспомним две сферы -  сферу вли
яния и сферу забот, -  мы сможем легко понять, что в цен
тре сферы нашего позитивного влияния находится спо
собность принимать на себя какие-то обязательства 
и выполнять их. Вернемся к схеме, которую дает Стивен 
Кови. Функции разума -  самосознание (способность 
посмотреть на себя со стороны) и совесть -  нужны нам 
для того, чтобы мы поняли, над чем нам нужно работать. 
Я оцениваю себя, пытаюсь понять, какие мои качества 
порождают проблемы, смотрю со стороны, абсолютно 
непредвзято, без эмоциональной привязанности, и пони
маю: мне нужно что-то поменять в своей жизни. Два дру
гих качества: воображение и воля, которые равны способ
ности увидеть другую систему координат и попытаться
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ввести ее в свою жизнь, -  позволяют мне дать обещания, 
поставить перед собой цели и исполнить эти обещания.

Метод тренировки разума такой: я понимаю, что могу 
и должен сделать, как могу поменять свою жизнь, я даю 
обещание самому себе и следую этому. Если человек делает 
все последовательно, то он увидит, как сфера его влияния 
будет постепенно расширяться. Обещания, или обеты, -  
это фундамент, с помощью которого можно развить 
разум. Одним из существенных элементов в любых тра
диционных культурах было то, что человек давал обеты. 
Например, обет поститься.

Как правило, посты во всех религиях имеют, помимо 
прочего, медицинское значение. Весной человек дол
жен избавиться от каких-то шлаков, которые накопились 
за зиму. В ведической культуре есть пост, который при
ходится на одиннадцатый день убывающей и прибыва
ющей луны -  экадагии. Это очень важный пост, который 
имеет также и физиологическое значение.

Люди сейчас воспринимают пост как некий обряд, 
который можно исполнять, а можно не исполнять. 
Они говорят: «Скажите спасибо, что я вообще что-то 
делаю». Но на самом деле смысл всех постов (помимо 
медицинских, физиологических бонусов или каких-то 
материальных преимуществ, которые они дают) -  это 
способность развить в себе разум. Человек дает обет: 
«Семь недель я не ем мясо». Если человек дал этот 
обет, а при этом думает: «Когда нельзя, но очень хочется, 
то можно», тогда ничего не получится. Однако если чело
век сделает над собой усилие, то он сразу почувствует 
облегчение. В результате следования обетам человек
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становится гораздо более осознанным. Он начинает брать 
вожжи своей жизни в свои руки.

Мы уже пытались понять, как поступает реактивный 
человек, то есть такой человек, который просто реагирует 
на внешние обстоятельства. Он в конце концов начинает 
всех ругать: «Все плохие!»

Вспоминается случай из моей юности. Я делал диплом
ную работу в химической лаборатории. У нас была лабо
рантка, которая относилась к числу людей, закореневших 
в своей ненависти к миру. Мы вертелись, бегали, суети
лись, что-то выпаривали в колбах, а она сидела и пила чай. 
В какой-то момент она очень искренне произнесла фразу, 
которая до сих пор звучит у меня в ушах: «Какие же все 
противные!»

Это еще одна привычка реактивных людей: они в конце 
концов обижаются на весь мир. Для них все становятся 
плохими. Соответственно, если мы дадим себе обет 
не ругать других (хотя бы в течение некоторого времени), 
то это будет способствовать развитию нашего разума. 
Существует даже целая организация, которая борется со 
злословием. В этой организации есть очень хорошее изо
бретение -  резиновые браслеты. Если хотите поругать 
других, делайте это не сразу. В тот момент, когда хочется 
поругать кого-то, переоденьте резиновый браслет с одной 
руки на другую, и, может быть, у вас пропадет это жела
ние. Человек останавливается на минуту и видит зазор 
между раздражителем и реакцией. Однако глупо все время 
переодевать браслет с руки на руку. В какой-то момент 
подобное желание может уйти совсем.
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Хорошие привычки могут поменять нашу жизнь к луч
шему. Чтобы привычка укоренилась, нужно как минимум 
тридцать-сорок дней. За это время правильное поведение 
станет нашей привычкой.

Стивен Кови предлагает пройти тридцатидневный 
тест на проактивность. Попробуйте в течение тридцати 
дней брать на себя какие-то обязательства и выполнять 
их, и при этом не обвинять других в своих проблемах. 
Нужно принять на себя ответственность за все, что с нами 
происходит.

В одной из нити-шастр есть любопытная аллегория, 
в которой говорится, что, когда мы ищем виноватого 
и указательным пальцем показываем на него, то другие 
три пальца показывают на того, кто на самом деле вино
ват. Если вы совершили какую-то ошибку -  признайте 
ее и сразу же извлеките урок. Для этого надо допустить, 
что мы иногда можем ошибаться.

Постарайтесь также в течение тридцати дней смотреть 
на недостатки других без осуждения, без злорадства, 
а только с сочувствием: «Это его болезнь». Очень важно 
все это время следить за своей реакцией.

Тридцатидневный тест
• Действуйте в сфере влияния -  берите обязательства и выпол

няйте их, не критикуйте других.
• Допустив ошибку, признайте ее и немедленно извлеките урок.

• Смотрите на недостатки других с сочувствием, без осуждения.

• Следите за своей реакцией и сознательно выбирайте ее.

• Посмотрите, насколько расширился круг вашего влияния.
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Посмотрите, насколько расширится сфера вашего вли
яния за эти тридцать дней. Человек может за очень корот
кий срок достичь революционных результатов в каких-то 
проблемных сферах своей жизни, если сознательно попы
тается что-то сделать в этом направлении. Наша способ
ность влиять на внешнюю ситуацию увеличится, если 
мы просто будем правильно себя вести.

ВИДЕТЬ КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ

Итак, первый навык эффективности по Кови -  это про
активность, навык принятия ответственности на себя. 
Теперь пришло время поговорить о втором навыке. 
Он состоит в следующем: представлять себе конечную 
цель, прежде чем начинать что-либо делать. Так про
является наша способность понять свое предназначе
ние. Этот навык сейчас актуален как никогда, потому 
что, к сожалению, в нашей культуре люди не пользуются 
такой своей способностью.

Однажды я участвовал в небольшой конференции, 
на которой в числе выступавших был главный редак
тор журнала «Вопросы философии», академик, то есть 
философски мыслящий человек. Он очень хорошо сфор
мулировал суть нашей цивилизации: это цивилизация 
метода. Мы сделали культ из метода. Мы пытаемся отве
тить на вопрос «как?», пропуская более важный первич
ный вопрос «ради чего?». Люди достигли в этом совер
шенства: они могут сделать все что угодно. Например, 
недавно объявили, что скоро люди полетят на Марс. Все
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пришли в полный восторг, но никто не спросил: «Зачем?» 
Конечно, можно полететь на Марс, но зачем? Ровным сче
том ничего от этого не изменится.

Стивен Кови говорит, что человек может взбираться 
по лестнице успеха, но при этом ему не приходит в голову, 
что лестница приставлена не к той стенке. В русской 
литературе самым лучшим примером такого человека 
является Остап Бендер, который получил-таки свой 
миллион, а потом сказал: «Исполнилась мечта идиота». 
Люди пытаются чего-то достичь, их интересует вопрос, 
как этого достичь, но чаще всего они не задумываются, 
для чего это нужно. В результате мы живем в цивилиза
ции метода, а не в цивилизации смысла.

Мы научились достигать целей, но не научились пра
вильно ставить цели. Мы не очень понимаем, какой же 
цели нам по-настоящему нужно достичь. В современ
ной цивилизации есть много методов. Например, психо
логия: есть специальные курсы, на которых людей учат 
достигать любых целей. Но человека не учат, как достичь 
цели, которая ему действительно нужна. Достигнув же 
какой-то эфемерной, надуманной цели, которая случайно 
к нему залетела из телевизора, человек будет разочаро
ван. Люди не понимают того, что у них есть конечная 
цель, или призвание, предназначение. А это есть у каж
дого из нас.

Один из творцов современной цивилизации Зигмунд 
Фрейд утверждал (впрочем, об этом писал еще Фридрих 
Энгельс): «Когда человек задает вопрос о смысле и цен
ности жизни, он нездоров, поскольку ни того, ни дру
гого объективно не существует. Ручаться можно лишь
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за то, что у человека есть запас неудовлетворенного 
либидо». Фрейд пытается свести психику человека 
к желанию наслаждаться.

Однако никакого нормального человека такое объяс
нение не устроит. Здоровый человек -  это тот, кто задает 
себе вопрос: «В чем смысл?» Один из последователей 
Зигмунда Фрейда даже дал такое определение: «Человек -  
не более чем биохимический механизм, приводимый 
в движение системой процессов окисления, питающих 
энергией наши биологические компьютеры». Это опре
деленная парадигма, определенный взгляд на мир, опре
деленное понимание, которое незаметно входит в нас, 
и люди смиряются, что у них нет ни смысла, ни цели. 
В результате они ведут бессмысленную жизнь и стано
вятся несчастными.

Виктор Франкл смеялся над утверждением Фрейда. 
Он говорил, что смысл не только может, но и должен 
быть найден. В поисках смысла человека направляет 
совесть. Совесть -  это орган смысла. Ее можно опре
делить как способность обнаружить тот единственный, 
уникальный смысл, который кроется в любой ситуации.

70



СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТИ С ЦЕЛЫМ НАЗЫВАЕТСЯ 
ЛЮБОВЬЮ

Ведические писания всегда начинаются с того, 
что человеку ставится высшая цель. Человек -  частица 
Бога, частица бесконечно прекрасного разума, породив
шего нас. Мы созданы по Его образу и подобию. Цель 
части -  так или иначе войти в контакт с целым. Вода 
всегда стремится к океану, огонь всегда поднимается 
к своему источнику -  Солнцу. Часть всегда тяготеет 
к целому. Ведические писания говорят о том, что есть 
изначальная причина всех причин, как бы мы ее ни назы
вали (Богом или как-то иначе -  неважно). Важно, что она 
есть. Человек ищет эту причину, и найти ее может каж
дый. В поисках этой причины человек обретает смысл 
и счастье бытия. И как раз такое соединение части 
с целым называется любовью.

Есть история про одного индийского юношу, которому 
на семинаре сказали: «Запиши свои цели». Он написал 
на листке много разных целей и решил посоветоваться 
с каким-нибудь святым, мудрым человеком, прежде чем 
принимать решение. В Индии до сих пор принято обра
щаться к святым людям. Юноша пришел к святому, 
который жил у них в деревне, и сказал: «Вот мои цели 
в жизни. Это все, чего я хочу». Святой человек, садху, 
внимательно прочитал весь список, потом взял карандаш, 
перечеркнул все и написал одно слово: «Любовь». Он ска
зал, что на самом деле ничего другого человеку не нужно. 
В конце концов, человек хочет вечной любви. Это и есть
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состояние союза части с целым, и в этом смысл бытия. 
Человеку нужно так или иначе соприкоснуться внутри 
себя с тем, что поможет ему раскрыть свое призвание 
на всех уровнях.

ЖИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАК ПОСЛЕДНИЙ

Помимо духовного смысла, у нас есть и материаль
ное призвание, какая-то миссия, -  это может быть семья 
или какое-то занятие. У каждого человека есть призвание, 
в котором он может реализовать себя. Для того чтобы 
соприкоснуться с этим смыслом, или внутренней сущ
ностью, Стивен Кови рекомендует вспомнить о смерти. 
Он предлагает нам поставить мысленный эксперимент: 
поприсутствовать на собственных похоронах, послушать, 
что люди будут говорить о нас, и подумать, нравится 
ли нам то, что они говорят.

Мне хотелось бы рассказать о Стиве Джобсе -  чело
веке, который, безусловно, внес заметный вклад в совре
менную цивилизацию. Он вспоминал, что, когда ему 
было семнадцать лет, он прочитал цитату, которая зву
чала примерно так: «Если будете жить каждый день 
своей жизни так, как будто это ваш последний день, 
то в какой-то момент так оно и будет». Когда Стив Джобс 
прочитал эту цитату, он стал каждое утро подходить 
к зеркалу и спрашивать себя: «Что я сегодня собираюсь 
делать?» А потом он задавал себе следующий вопрос: 
«Стал бы я это делать в мой последний день?» Это очень
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хорошая формула. Когда много дней подряд ответ на этот 
вопрос был отрицательным: «Нет, не стал бы», он понял, 
что ему что-то нужно менять в своей жизни: «Значит, 
я делаю что-то такое, что в конечном счете не имеет выс
шего смысла».

У меня в жизни был примерно такой же опыт, когда 
на втором курсе умер от рака мой однокурсник. Я пришел 
в университет и увидел в траурной рамке его фотогра
фию. Он был высокий, красивый, румяный, счастливый. 
Это произошло перед сессией. Меня поразила его смерть, 
но еще больше поразил тот факт, что он до последнего 
сдавал зачеты, наверняка зная, что вот-вот умрет. Я поду
мал: «А я-то что делаю? Мне-то надо сейчас это делать 
или нет?» Люди делают в своей жизни очень много ненуж
ных вещей. Найти свое предназначение можно только 
тогда, когда мы попытаемся делать только то, что хотим 
оставить после себя.

Давайте подумаем над тем, из чего состоит наша жизнь. 
Как правило, мы пытаемся суетой заслониться от поиска 
цели, предназначения, высшего смысла жизни. В то же время 
в каждом из нас есть нечто уникальное -  то, что мы можем 
дать другим. Именно мое желание и способность давать 
нечто уникальное вносит смысл в мое существование. Если 
я сделал это, то жизнь моя была успешной.
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ПЕРЕПИСАТЬ СВОЙ СЦЕНАРИЙ

В этом мире все создается дважды: один раз в виде 
замысла, второй -  в реальности. На санскрите это обо
значается двумя словами: сарга и висарга. Сарга зна
чит «первичное творение», «схема», «замысел», «идея», 
нечто на тонком плане. Человек способен, пользуясь 
своим воображением, совестью, разумом, создать очень 
красивое первичное творение (план, идею) и воплотить 
его в жизнь. Если человек пренебрегает этим и просто 
плывет по течению, суетится, занимается какой-то дея
тельностью, потому что «все так живут», то в результате 
сфера его влияния сужается.

Отказ от своих осмысленных планов означает, 
что мы позволяем людям и обстоятельствам, находя
щимся вне сферы нашего влияния, формировать нашу 
жизнь. Мы начинаем действовать по сценариям, навязан
ным извне родителями и другими людьми. Если мы отка
зались от собственного плана -  причем под планом под
разумевается нечто, не придуманное нами, а раскрытое 
изнутри, -  то мы будем исполнять чужие планы. Почему? 
Потому что мы хотим любви и одобрения, а в результате 
будем подчиняться тому, что нам будет навязываться. 
Вместо того чтобы самому сознательно творить свою 
жизнь, мы -  чтобы добиться любви и одобрения -  будем 
делать то, чего хотят от нас другие.

Человек должен понять, увидеть свое высшее предна
значение. Для этого нам даны священные писания, астро
логия тоже может на каком-то уровне объяснить это.
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Второй навык по Кови -  это способность к первич
ному творению. Сценарий нашей жизни состоит из очень 
многих глупых вещей, из клише, каких-то стереотипов, 
слоганов, которые мы взяли непонятно откуда. Если 
мы не будем сами программировать себя, то нас запро
граммируют. Нас программирует телевизор, реклама, 
среда. Из нас хотят сделать послушных существ, 
и для этого используются слоганы. Слоган -  это анало
гия мантры. В ведической культуре есть мантра -  некая 
возвышенная формула, которая помогает поднять созна
ние человека до более высокого уровня. У нас есть свои 
«мантры»: «Все будет хорошо, я это знаю!» Существует 
очень много подобных слоганов, программирующих нас. 
От нас хотят, чтобы мы просто реагировали на окружаю
щую среду.

Человек должен попытаться понять эти внутренние 
сценарии. В транзактном анализе, разработанном Эриком 
Берном, говорится о четырех видах сценария. Первый сце
нарий: «Я хороший -  ты хороший». Человек запрограм
мирован на успех. Такова формула лидера, у которого 
есть чувство собственного достоинства, и он хорошо

Четыре вида сценариев, заложенных в нас 
в раннем детстве

1)я+ ты+ -  успех;
2) я+ ты- — высокомерие;
3) я - ты+ — угнетенность;
4) я - ты - -  безнадежность.
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понимает других. Второй сценарий: «Я хороший -  
ты не хороший». Это сценарий высокомерного человека. 
Третий сценарий: «Я не хороший-ты хороший». Это сце
нарий угнетенности. Четвертый сценарий: «Я плохой -  
ты плохой». Это сценарий безнадежности.

В начале жизни с нами происходит много такого, 
что программирует нас. Э. Берн говорит, что если сце
нарий в нас заложили в детстве, то уже ничего не поде
лаешь. Он приводит пример двух братьев, которым, 
когда они были маленькими, мать все время говорила, 
что они сумасшедшие. В результате один окончил свои 
дни пациентом сумасшедшего дома, а другой стал пси
хиатром. И тот и другой как-то исполнили этот сценарий.

Однако у человека есть способность переписать свой 
сценарий, поняв, что ему нужно делать. У нас есть выбор: 
либо мы будем просто исполнять какой-то заложенный 
в нас сценарий, либо будем делать то, к чему мы призваны.

СОЗДАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ЭГО

С чего нужно начать, чтобы переписать свой сценарий? 
Сначала надо понять, что за сценарий в нас действует. 
Чтобы увидеть этот сценарий и понять, каким образом 
можно влиять на него, человек должен ответить на самый 
главный вопрос: «Кто я?» Лишь потом следует задать вто
рой вопрос: «Что делать?» Люди обычно задают вопрос 
«что делать?», не ответив на вопрос «кто я?».

Помимо разума -  элемента, который помогает осоз
нанно действовать, у нас есть инстинктивный (реактив
ный) ум и эго.
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Эго -  это центр бытия, некая центральная точка, то есть 
то, что мы считаем собой. Это внутреннее ядро дает нам, 
как объясняет С. Кови, четыре качества:

1) внутреннюю безопасность, ощущение надежности,
2) ориентиры в жизни, на основании которых мы при

нимаем решения,
3) мудрость, или смысл бытия,
4) силу, или власть над собой.
Разберем подробнее эти четыре качества.
Что значит ощущение надежности? Это самоуважение, 

некая эмоциональная устойчивость, внутреннее ощу
щение достоинства. Человек знает: «Я таков». Если это 
«я» у него крепкое, то он эмоционально устойчив. Если
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человек, например, инженер, директор или преуспеваю
щий бизнесмен, то у него есть понимание: «я инженер», 
«я директор», «я бизнесмен». Из своего понимания «кто 
я» он получает эмоциональную устойчивость, силу, спо
собность преодолевать препятствия, ощущение надеж
ности. Такое понимание дает ему чувство защиты и вну
тренние ориентиры для принятия решений.

Разные люди ведут себя по-разному, потому что 
у них разные представления о том, кто они. Правильны 
или неправильны эти представления -  в данном случае 
неважно. Когда человек осознает себя кем-то, на основа
нии этого он делает выбор в сложных ситуациях. Он выби
рает, что хорошо и что плохо, что правильно и что непра
вильно, осознает, куда ему двигаться. Представление 
о себе формирует его взгляд на жизнь. Человек видит 
и объясняет себе реальность сквозь призму своего «я». 
Он понимает, как все взаимодействует, и находит свое 
место в этой системе. Если у человека нет этого «я», 
он потеряется в реальности, не поймет, как тут все проис
ходит, каким образом можно действовать. Человек пони
мает это только тогда, когда у него есть четкое, сформиро
ванное эго.

Здравомыслие, проницательность -  все это состав
ляет понятие мудрости. Они исходят из нашего «я», того 
самого центра, который есть у каждого из нас. Оттуда 
же исходит сила воли -  жизненная энергия, способность 
действовать.

Таким образом, некий центр внутри нас -  наши пред
ставления о себе, наше эго -  обеспечивает нас надежностью,
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ориентирами, мудростью и силой. Эго -  источник силы 
и воли к действию, самый настоящий орган смысла -  
смысла нашего существования. Когда у человека раз
мывается представление о том, кто он есть, он не может 
действовать.

У человека с сильным эго много энергии, он дей
ствует, ставит цели и достигает их. Неважно, правильно 
или неправильно, но он действует. Когда эго слабое, 
человек ничего сделать не может. Как правило, на раз
ных тренингах людям говорят: «От эго надо избавиться!» 
Но человек не может избавиться от эго. Без эго мы ничего 
не сможем сделать. Эго позволяет нам жить и действовать 
в этом мире осмысленно. Нужно не избавляться от эго, 
а создать правильное эго. Нужно найти свой правильный 
центр и действовать из него.

Давайте сопоставим материал из книги Стивена Кови 
с ведическими шастрами.

В ведических писаниях объясняется, что, подобно тому 
как есть две энергии у разума (айшварья и вирья), у эго 
тоже есть две энергии, или две функции: знание (гьяна) 

и сила (бала). Четыре качества, упомянутые выше, могут 
быть сведены к этим двум. Власть и внутренняя безопас
ность -  это проявление силы, а мудрость и ориентиры 
для принятия решения -  это проявление знания.

Две функции эго в Ведах
Гьяна -  знание (мудрость и внутренние ориентиры). 
Бала -  сила (власть и внутренняя безопасность).
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Без эго человек не понимает, что ему делать. Он теря
ется, у него нет силы, чтобы действовать. Поэтому он дол
жен сформировать сильное эго. У человека с сильным эго 
всегда есть ясное понимание, ясный план, энергия, реши
мость. В ведической культуре людям с самого детства 
формировали сильное эго. Человек знал: я из такой-то 
готры (семьи), мои предки -  великие мудрецы. Беда наша 
заключается в том, что мы это утратили. Сейчас все пере
мешалось, и люди толком не понимают, кто они. Я видел 
девушку, у которой с одной стороны волосы были покра
шены в зеленый цвет, а с другой -  в розовый. Таково 
внешнее выражение полной запутанности.

НАЙТИ СЕБЯ

Человек может отождествлять себя со своим стату
сом, со своим положением: «Я чиновник». Подходишь 
к нему и видишь: действительно, чиновник. За несколько 
метров начинаешь ощущать, как распространяется его 
эго. К нему не пробиться, и человек срастается с этим. 
В советские времена была категория «профессиональ
ных» начальников. Они разваливали одно дело, и их 
ставили на другое, чтобы они и его тоже развалили. 
Один человек прославился тем, что у него был в жизни 
девиз: «Готов возглавить». Неважно что!

Когда человек срастается с каким-то своим внеш
ним статусом, положением, это значит, что он неверно 
выбрал центр. Человек может сделать центром своей
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жизни своего супруга, семью, работу, деньги, иму
щество, наслаждение, может даже врага поставить 
в центр. Что при этом происходит? Если мы в центр ста
вим что-то заведомо невечное, преходящее, мы попа
даем в зависимость от того, что может в любой момент 
измениться. Центр должен дать нам мудрость, силу, 
ощущение защищенности. Все это нам необходимо, 
и получать это нужно из правильного источника.

Представим себе, что в центр мы поставили своего 
супруга или вообще любимого человека. Мы начинаем 
воспринимать его как источник безопасности в нашей 
жизни: «Только если он рядом, я чувствую себя хорошо, 
а если его нет...» Факт его существования в моей 
жизни дает мне энергию, чтобы действовать. Но если 
вдруг он косо на меня посмотрел, я уже чувствую 
себя неуверенно, у меня опускаются руки, у меня нет 
энергии. Почему? Потому что я создал неправильный 
центр, и мой центр мне изменяет. Я попадаю в чрез
мерную эмоциональную зависимость от этого чело
века. У него плохое настроение, и у меня сразу плохое 
настроение. В какой-то момент я начинаю понимать, 
что он действует и мыслит по-другому, что у нас раз
ные сценарии. В результате чрезмерная привязанность 
порождает конфликты. Люди, которые слишком привя
заны друг к другу, слишком любят друг друга, обычно 
больше всего и ругаются. Возникают эмоциональные 
«качели»: «любовь-ненависть». «Я тебя так люблю» -  
это значит: «Я так от тебя завишу, а ты, негодяй, ...» 
Отношения разрушаются из-за зависимости. Но если
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центр определен правильно, то отношения будут хоро
шие, и люди будут счастливы друг с другом.

Предположим, в центре у меня стоит семья. Я начи
наю свою значимость, достоинство, безопасность, 
надежность в жизни черпать в семье, в семейных тра
дициях, в культуре. Казалось бы, ничего плохого нет. 
Но беда заключается в том, что это делает нас уязви
мыми. Если вдруг репутация нашей семьи пострадает, 
то начинает страдать мой центр, мое самоотождест- 
вление, и жизнь моя рушится. Другой пример: чело
век отождествил себя с деньгами и потерял все деньги. 
Что с ним будет? «Его» не будет! Он переживет смерть 
при жизни. Во время Великой депрессии люди, лишив
шись денег, совершали самоубийства. Их победило 
неверное самоотождествление, неверная идея: «Мое “я” 
разрушилось, меня больше нет». Однако есть столько 
людей, которые живут без денег, и живут нормально.

Кроме того, в центр я могу поставить себя люби
мого. Но это приведет к застою, стагнации, самолюбо
ванию, нарциссизму, к разрушению отношений с дру
гими людьми.

Всякий раз, когда мы в центр ставим что-то непра
вильное, наша жизнь чревата кризисами. Неправильный 
центр всегда ведет к разрушению.

Наше «я» не должно быть ложным. Я должен понять, 
кто же я такой в контексте вечности. Я должен найти себя 
неизменного.

82



ЦЕНТР ИСТИННЫЙ и л о ж н ы й

Когда человек неправильно сформировал представ
ления о самом себе и отождествил себя с чем-то, чем 
он не является, это значит, что он пытается получить 
то, что ему нужно (внутреннюю уверенность, критерии 
для принятия решений, энергию) исходя из ложных пред
ставлений. Но все, что мы получаем из ложного центра, 
тоже становится ложным. Мы создали себе некий мир, 
в котором можем до поры до времени чувствовать себя 
защищенными, но потом придет какой-нибудь волк, дунет 
посильнее, и наш домик разрушится, потому что мы соз
дали свой дом непрочным.

Семья, супруг, друг, деньги, работа, собственность, 
религиозные предпочтения -  все это нам нужно. Все это 
мы сможем гармонизировать в нашей жизни только тогда, 
когда в центре стоит что-то истинное. Тогда мы будем 
относиться ко всему правильно, здраво и достигнем 
успеха во всех этих сферах.

Центр подобен оси колеса -  он объединяет воедино, 
придает устойчивость. Теперь представьте себе, что центр 
у колеса вашей жизни не там, где нужно, а где-то сбоку. 
Как будет ехать телега вашей жизни? Вы будете чувство
вать себя очень неустойчиво.

Именно это происходит с людьми, которые пытаются 
поместить в центр что-то такое, что является не настоя
щим, истинным центром их жизни, а является всего лишь 
одной из ролей. Мы играем роль супруга, или друга, 
или сотрудника, и нужно сыграть эти роли хорошо.
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Но что произойдет, если человек сделает центром своей 
жизни работу? Он станет трудоголиком. От этого будет 
страдать и он сам, и его семья, его близкие. Если мы соз
дадим неправильный центр, то у нас не будет гармонии 
и баланса в жизни, наше эго будет расщепляться.

Сферы жизни, часто становящиеся 
нашим эго

Семья Деньги

Супруг

Церковь Удовольствие

«Я сам» Эго '
Собствен-

человека >1 ность

Как правило, у человека несколько ложных центров. 
Если у него нет истинного центра, который поможет ему 
быть неизменным во всех ситуациях и правильно играть 
разные роли, то у него появляется множество ролей, 
и он забывает, кто он. Дома он один, на работе -  другой. 
Он уже не очень понимает, какую роль играет в данный
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момент, и особенно он путается, если эти роли ему 
навязывают. Его поведение основано не на принципах, 
а на ожиданиях других людей; оно становится противо
речивым: тут он добрый, там -  злой.

Когда у человека нет единого правильного центра, а есть 
несколько ложных, то ценности разных центров приходят 
в противоречие. На работе он хочет быть хорошим, чтобы 
его любили, и потому трудится. В семье он тоже хочет 
быть хорошим. Но ценности разные, и человек не может 
наладить баланс. Он пытается удовлетворить и тех, и дру
гих, начинает служить многим господам. Что в результате 
получается? Ни один господин не доволен, а человек 
не может понять, в чем дело.

Если у вас нет правильного центра, то никто вами 
не будет доволен, включая вас самих. Если вы не поняли, 
на каком фундаменте все строить, где искать свое досто
инство, свою миссию, свое предназначение, то и у вас 
самих будет расти недовольство, и недовольство вами 
тоже будет расти. При этом вы все время будете ста
раться удовлетворять других людей, потому что зависимы 
от них, от их одобрения. Таков удивительный психологи
ческий парадокс.

От нас все время чего-то ожидают. На работе ожидают 
одного, дома -  другого, в кругу друзей -  чего-то еще. Беда 
современного человека в том, что у него нет сознательно 
сформированного «я». В результате эго становится рас
щепленным, а расщепленное эго не дает ему ни достаточ
ной силы, ни понимания целей. Когда центр разрушается, 
человек теряется. Обычно в жизни людей существует
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сложный комплекс каких-то центров. Но любой непра
вильный центр нас ослабляет. Если центр ложный, 
то он разрушится, и мы будем пытаться почерпнуть силу 
из какого-то другого источника, из других отношений.

Например, у человека разрушились отношения, и никто 
его не любит. Часто такой человек пытается сделать цен
тром своей жизни развлечения, наркотики. Он пытается 
из ложного центра почерпнуть силу. При этом он начинает 
смотреть на других свысока: «Они все ничего не знают, 
смысла жизни не поняли!» Но это тоже ложь.

Другой пример -  человек черпает силу в своем статусе, 
положении. Вы приходите к нему и пытаетесь обратиться 
к нему неформально, а он не способен на человеческие 
отношения. Он чиновник. У него ничего не осталось, 
кроме функционирования в роли чиновника. Я знаю 
одного человека, который пытается все время черпать 
силу в своем положении. Бывает, ситуация требует, чтобы 
он вступил в какие-то отношения с людьми, а он пытается 
делать это за счет своего статуса. В результате ничего 
хорошего не получается: он сам слабеет, и люди вокруг 
него слабеют.

Если человек не нашел правильный источник силы 
внутри себя, то у него появится слабость на трех уровнях.

Первое, что происходит, -  он сам слабеет, то есть все 
больше зависит от каких-то внешних вещей.

Второе -  слабость проявится в других, потому что такой 
человек будет пытаться воздействовать на других людей 
с помощью страха. Самые страшные люди -  это самые 
слабые люди. Человек пытается навести на других страх 
из-за ощущения внутренней слабости. Он пытается
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запугать других, получить от них что-то просто потому, 
что он слабый человек. Если я ослаб из-за неправильного 
центра, я начну ослаблять других людей вокруг себя. 
Я буду пытаться так или иначе запугивать их, говорить: 
«Если ты этого не сделаешь, то я тебя накажу!» В резуль
тате рост другого человека, находящегося рядом со мной, 
тоже будет заторможен. В атмосфере страха никто расти 
не может. Если мы пытаемся таким образом воспитывать 
своих детей, они никогда не вырастут. Сталин, который 
был слабым человеком, заставил всю страну бояться 
самого себя -  страна застыла в ужасе. В результате страна 
не развивалась из-за его слабости. Он всех боялся, и мил
лионы людей были убиты или репрессированы.

Наконец, третье -  это слабость человека в отношениях. 
Он сам слаб и не может строить сильные, глубокие отно
шения. Поэтому вместо сотрудничества появляется страх.

Неизбежный результат неправильно выбранного цен
тра, или неправильно сформированного эго, -  это отчая
ние, тупик, утрата самого себя, депрессия, коллапс, само
разрушение. Люди пьют, употребляют наркотики только 
из-за этого: нарушение равновесия, кризисы, самообман, 
неустойчивость жизни.

«Бхагавад-гита» начинается с описания такого экзи
стенциального тупика. Первая глава «Бхагавад-гиты» 
называется «Йога отчаяния Арджуны». Отчаяние -  это 
состояние, в котором находится человек, не понявший, 
что должно быть его вечным центром, что есть его вечное 
«я». Рано или поздно его ложный центр начинает разру
шаться, и человек приходит в отчаяние, потому что жизнь 
его разрушается.
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На протяжении нашей жизни с нами периодически 
случаются кризисы. Почему? Потому что в первом дей
ствии была сделана ошибка: мы не поняли, что должно 
находиться в центре. В «Гите» очень четко описаны сим
птомы: Арджуна, обессилевший, опускается на сиденье 
своей колесницы. Он -  могучий воин, у него есть непо
бедимый лук Гандива. Но лук выпадает из рук Арджуны. 
Он дрожит всем телом. Он полностью лишился самоу
важения. Он говорит: «Пусть меня лучше убьют! И чем 
скорее, тем лучше».

«Бхагавад-гита» указывает выход из подобного кри
зиса. Она объясняет, как в состоянии кризиса понять, 
где находится наш истинный центр. Вся «Бхагавад-гита» 
об этом. Это книга, которая объясняет, как осознать себя 
и выйти из кризиса.

Подобный кризис рано или поздно произойдет у каж
дого, потому что в какой-то момент нам придется уми
рать, а в момент смерти все ложное разрушается. Стив 
Джобс очень хорошо сказал: перед перспективой смерти 
человек может избавиться от иллюзии того, что у него 
что-то есть. Нам может казаться, что у нас что-то есть, 
но, когда мы оказываемся лицом к лицу с этой перспекти
вой, мы понимаем: ничего у нас нет. Реально у человека 
есть только истинный центр, и нам нужно уже сейчас, 
не дожидаясь кризиса, понять, как его создать.



КРИЗИС ЛИЧНОСТИ

Привязанность приводит к отождествлению себя 
с какими-то объектами. Происходит это незаметно 
для самого человека. Если я привязываюсь к человеку, 
машине или к чему-то еще -  это становится частью моего 
«я». Мое «я» склонно постоянно расширяться и включать 
в себя разные вещи, которые я люблю и к которым я при
вязан. Все это естественным образом становится частью 
моего «я» -  будь то футбольный клуб, за который я болею, 
или что-то другое.

Мы привязываемся к своим детям, другим родствен
никам, людям, которых мы уважаем, к какой-то большей 
общности людей. Мы отождествляем себя с Россией, 
с русским народом. Это нормально, просто нужно отда
вать себе в этом отчет. Главное, чтобы у нас был пра
вильный центр, и тогда все остальное не будет приносить 
беспокойств.

Наверняка многим будет интересно узнать, что, 
согласно ведической астрологии, эго в гороскопе чело
века определяется Солнцем. Это единственная из планет 
Солнечной системы, которая является источником энер
гии, жизненной силы, света. Именно таким источником 
энергии, света, силы является эго человека. Солнце явля
ется практически неистощимым источником энергии, 
но «солнце» внутри нас иногда гаснет, если оно непра
вильно сформировано. Такое явление называется кризи
сом личности.

Люди периодически переживают кризисы лично
сти. Это может быть кризис середины жизни, который
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происходит примерно в сорок лет, когда мужчина пони
мает, что основная часть жизни позади, его тело меняется 
и непонятно, что впереди. Подростковый возраст -  тоже 
кризис. Человек вдруг начинает ощущать какие-то стран
ные процессы, происходящие с ним. Ему нужно приспо
собиться, понять, как реагировать на то, что он из ребенка 
превращается в подростка. Потом, когда он из под
ростка превращается в молодого человека, -  тоже кри
зис. Когда кто-то женится или выходит замуж -  тоже кри
зис, потому что до этого человек был один, у него уже 
была сформированная личность, а теперь ее нужно 
расширить, включив в нее кого-то еще. Когда рожда
ется первый ребенок -  тоже кризис. В центре нашего 
«я» появляется новое существо. Но есть самый глав
ный кризис, который нам всем предстоит пережить, -  
смерть. Однако если мы правильно сформируем центр, 
то все кризисы в жизни, в том числе самый последний, 
мы будем переносить легко, с улыбкой.

В одном из начальных стихов «Бхагавад-гиты» гово
рится, что дхира, или человек невозмутимый, утвер
дившийся в самом себе, устойчивый, легко относится 
к смерти: дхйрас татра на мухйати. В момент смерти 
он не приходит в волнение, не теряется, для него это 
не трагедия, а естественный и простой переход, кото
рый уже происходил с ним не раз на протяжении жизни. 
Мы уже меняли свое тело: из тела ребенка переходили 
в тело взрослого человека, потом -  в тело старика. 
Чтобы быть дхирой, наш центр должен быть неизмен
ным. Мы можем не верить в душу, в Бога, но невозможно 
не верить в то, что внутри мы не меняемся никогда.

*  Бхагавад-гита, 2.13



САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ В МИРЕ

В «Махабхарате» есть интересная история, связанная 
с одним из главных героев -  Махараджей Юдхиштхирой. 
Бог смерти Ямараджа, испытывая его, задавал один 
за другим множество вопросов. В каком-то смысле это -  
аллегорическое описание того, что происходит с нами 
в момент смерти. Нам нужно очень быстро отвечать 
на вопросы, у нас нет времени на раздумья. Мы можем 
ответить только то, что мы уже знаем, мы не можем долго 
размышлять в этот момент. Один из вопросов, заданных 
Юдхиштхире, очень интересен: «Что самое удивитель
ное в мире?» Его мгновенный ответ заслуживает нашего 
внимания*:

аханй ахани бхутани 
гаччхантйха йамалайам 
шешах стхаварам иччханти 
ким ашчарйам атах парам

«Что может быть более удивительным в мире, чем 
то, что мы все знаем, что умрем, но при этом никто в это 
не верит».

Мы видим: люди умирают, но при этом мы этого 
не осознаем и думаем: «Ну, со мной это случится, конечно, 
но когда-нибудь нескоро, не в этом тысячелетии, непонятно 
когда». Это доказательство того, что мы вечны. Смерти 
нет. Мы не можем представить себе смерть, мы не можем 
почувствовать смерть, мы не можем увидеть смерть. 
Ее реально нет. Мы в нее не верим, мы теоретически 
допускаем ее возможность (в основном, по отношению

*  Махабхарата, Вана-парва, 313.116



к другим). Но реально не чувствуем: «Как это так -  
меня нет?! Я есть!»

Древнегреческий философ Парменид говорил, 
что существующее существует всегда. Тот же самый 
принцип сформулирован в начале «Бхагавад-гиты»: 
душа неразрушима и вечна. Инстинктивно все это знают. 
У человека может быть очень серьезное убеждение в том, 
что он умрет и ничего от него не останется, но это -  
на поверхности, внутри он не верит в это.

Однажды, когда я был на кладбище, я увидел надпись 
на одном из надгробий: «Персональный пенсионер». 
Меня эта фраза поразила -  это все, что осталось от чело
века? На самом деле у нас есть вечное «я», но мы на место 
вечного центра помещаем какие-то временные вещи, ото
ждествляя себя с ними. Эти ложные центры, ложные 
представления о себе заслоняют от нас истину. Нам очень 
трудно найти, «откопать» истинного себя.

Сама завязка «Бхагавад-гиты» заключается именно 
в этом. Арджуна, герой «Бхагавад-гиты», переживает кри
зис личности. Он лицом к лицу столкнулся с перспекти
вой смерти: на войне ему нужно убить своих родственни
ков или быть убитым самому. Иногда люди не понимают, 
как Кришна, который должен учить чему-то хорошему, 
говорит: «Надо убить тех, кто стоит перед тобой, в том 
числе твоих родственников». Но смысл этого утвержде
ния в том, что, для того чтобы найти истинного «себя», 
мы должны убить «себя» ложного. Наши ложные само- 
отождествления должны умереть, чтобы наше истинное 
«я» могло восторжествовать.
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Это духовное, неуничтожимое «я» нужно сделать 
фундаментом своей жизни. Обычно люди фундамент 
не видят. Радханатха Махарадж’ в своих лекциях говорит, 
что, когда люди приходят в какое-нибудь здание, никто 
не обращает внимания на фундамент, никто не говорит: 
«Какой хороший фундамент!» Все говорят: «Красивые 
стены, красивый зал, красивые украшения». Но когда зда
ние рушится, все говорят: «Фундамент был плохой».

Подобное происходит и с нами. «Я», или тот самый 
фундамент, на котором строится наша жизнь, мы замечаем 
только тогда, когда здание рухнуло. Необходимо понять, 
что же мы должны положить в основание, в фундамент 
нашей жизни? Чтобы здание нашего успеха, нашего сча
стья было крепким, нужен крепкий фундамент. В основе 
должны лежать вечные, незыблемые принципы -  
закон, по которому мы созданы. Наше вечное «я» соз
дано по закону любви. Бог есть любовь, и Он создал нас 
по этому закону.

ДУШ А ВЕЧНА

Закон, долг, обязанность на санскрите называется 
дхармой. Дхарма значит «то, что придает устойчивость». 
Дхарма делает нашу жизнь устойчивой. Человек стара
ется в своем эго найти ощущение безопасности, надеж
ности (такова первая функция нашего «я»). Если в цен
тре -  незыблемые принципы, то мы можем быть уверены, 
что они с нами «не разведутся», они нас «не предадут»,

Радханатха Свами Махарадж -  духовный учитель, писатель и общественный 
деятель, автор книги «Путешествие домой».



«не умрут». Закон любви вечен. Если человек бескорыстно 
служит, то все его любят, все его ценят. Если я утвердился 
в этом, моя жизнь будет очень надежной.

Проблема в том, что очень часто в ситуациях выбора 
следование принципам кажется нам невыгодным, непрак
тичным. Есть некие высшие принципы, но люди говорят: 
«Ну да, это для кого-то другого, не для меня!» Однако 
в действительности это самая практичная вещь. Когда 
мы изменяем самому себе, вечному себе, с вечными выс
шими законами и идеалами, и идем на поводу у сиюминут
ной выгоды, мы теряем гораздо больше, чем нам кажется. 
В Библии говорится: «Что пользы человеку приобрести 
весь мир, а себя самого погубить и повредить себе?»

Со мной произошел любопытный случай, когда я только 
стал читать «Бхагавад-гиту» и общаться с первыми адеп
тами этого учения. Это был 1982 год. В Институт моле
кулярной биологии, где я тогда работал над кандидат
ской диссертацией, пришел человек из КГБ. Я до сих 
пор помню этого полковника. Он был большой, и мне 
казалось, что он занимает собой всю комнату. В лабора
тории находился мой шеф. Я его не узнал: он был белый 
как полотно. Дрожащим голосом он сказал: «К тебе 
пришли» -  и как-то боком вышел. У меня состоялась 
любопытная беседа. Полковник очень доброжелательно 
стал мне говорить: «Ну ты же умный человек, аспирант. 
Ты просто иногда сообщай нам, что у вас там происходит, 
и все у тебя будет хорошо. А если нет, ну, сам понимаешь, 
что с тобой будет. Тебя посадят в тюрьму. Не нужно сей
час давать ответ. Через пару дней приходи -  дашь ответ. 
Не нужно торопиться с решением».
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Он знал, как действует страх в человеке. Я стал вооб
ражать разные картины: я на лесоповале... Разные ужасы 
приходили мне в голову. Я долго накручивал себя, а потом 
обратился к опытному человеку, который уже через подоб
ное проходил. Это была худенькая девушка. Она сказала 
мне: «Душа вечна. Что они могут тебе сделать?» Ее ответ 
поразил меня своей абсолютной непререкаемостью. 
Я ничего не мог на это возразить. Я очень воодушевился 
и, перед тем как идти к полковнику, вспомнил еще раз: 
«Душа вечна, они мне ничего сделать не могут!»

Наша встреча была назначена в гостинице «Россия». 
Я пришел в условленное время и встретил этого добрей
шей души человека. Полковник улыбался, он был уве
рен, что сейчас я соглашусь, и спросил: «Ну что? Что вы 
решили?» Я смело (но при этом колени у меня дрожали) 
сделал шаг вперед и сказал: «Нет! Это противоречит моим 
принципам». Я не буду пересказывать, что в этот момент 
вырывалось у него изо рта, какие проклятья он изрыгал. 
С точки зрения здравого смысла, мое поведение было глу
пым. Меня выгнали отовсюду, откуда только можно. Мне 
запретили защищать диссертацию. Но я очень хорошо 
помню свои ощущения: когда я уходил от этого полков
ника, я не шел, а летел -  я был абсолютно счастлив.
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ЧЕТЫРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПА

В различных священных писаниях приводятся фунда
ментальные принципы, которым должен следовать чело
век. Например, в «Йога-сутрах» Патанджали дается пять 
ям и пять ниям -  пять ограничений и пять позитивных 
принципов. В «Библии» приводится десять заповедей. 
В «Новом Завете» есть главные заповеди: возлюби Бога 
и возлюби ближнего своего.

В Ведах перечислены четыре принципа, которые 
позволяют человеку яснее понять, кто он. Следование 
этим принципам составляют первый шаг на духовном 
пути. Когда люди слышат о каких-то запретах, они вос
принимают это в высшей степени негативно. Но цель 
следования принципам, или построения нашей жизни 
на фундаменте этих принципов, -  в том, чтобы успокоить 
свой ум и за экраном своего ума найти и реализовать свое 
истинное, вечное «я». Йога начинается с этого. Принцип 
йоги -  в том, чтобы успокоить ум и обнаружить вечную 
душу. Это называется самадхи, то есть состояние полного 
спокойствия, в котором человек видит свою неизменную 
духовную сущность. Важно не механически следовать 
принципам, а понимать, для чего это нужно. Это вторич
ные вещи, которые нужны для того, чтобы человек мог 
ощутить себя душой. Человек должен не просто теорети
чески знать, что он -  душа и что он не умирает. Он дол
жен быть в этом абсолютно, непоколебимо уверен.

В конце концов, все эти принципы нужны для того, 
чтобы сделать наше сознание более ясным. Если человек
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действительно хочет прямо сейчас поменять что-то в своей 
жизни, эти четыре принципа ему помогут и принесут 
очень большое благо.

Первый принцип -  отказ от мяса. Один из законов 
нашей природы -  милосердие. Если мы живем ценой 
боли и смерти других живых существ, нам очень трудно 
постичь свою вечную природу. Человек не сможет осоз
нать, что он душа, если он прямо или косвенно убивает 
других живых существ. Как известно, многие возвышен
ные духовные люди были вегетарианцами. Из числа бли
жайших к нам современников -  это Лев Толстой, Альберт 
Эйнштейн и многие другие.

Вегетарианство само по себе -  это еще не все, это про
сто первый шаг. Однако это важный шаг, который помо
жет нам улучшить здоровье и сделает наше сознание 
гораздо более ясным.

Второй принцип -  отказ от всевозможных наркотиков 
и алкоголя в любых формах. Когда человек находится 
в состоянии наркотического опьянения, он теряет кон
троль над собой. Смысл человеческой жизни не в том, 
чтобы уменьшить степень контроля и отдаться на волю 
какой-то стихии, а в том, чтобы увеличить степень кон
троля. С этого начинается наша способность к само
ограничению, или способность влиять на себя.

Третий, очень важный принцип -  соблюдение 
чистоты внутренней и внешней. Этот принцип огра
ничивает сексуальные отношения: они возможны 
только в браке. Люди не понимают, зачем нужно это 
ограничение, и в этом беда современного общества.
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Но беспорядочные связи отвлекают и не дают возмож
ности понять гораздо более глубокие вещи.

Наконец, четвертый принцип -  правдивость, то есть 
человек должен говорить правду.

Таковы четыре принципа: милосердие, самоограниче
ние, чистота и правдивость. И хотя это внешние вещи, 
в них есть глубокий смысл. Следование принципам 
нужно нам самим, а не какому-то злому Богу, который нас 
покарает, если мы будем их нарушать.

ДВА ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА

Однако есть два гораздо более важных принципа. Даже 
если человек не следует перечисленным четырем, он дол
жен следовать хотя бы этим двум.

Два главных принципа дхармы, отражающие нашу 
глубинную внутреннюю сущность, таковы: первый 
(паропакара) -  стараться действовать ради блага других; 
второй (нирапарадха) -  не причинять страданий другим. 
Такова природа человека. Человек должен стараться раз
вивать эти два качества, которые помогут ему реализовать 
свою высшую природу, потому что его высшая природа -  
служить. Человек всегда кому-то служит. Если служить 
некому, он заводит себе кошку, а если мало одной, то заво
дит пять.

Человек создан для любви, а любовь -  это служение. 
Если я кого-то люблю, я буду служить, не думая о себе. 
Мать, которая любит ребенка, служит ему, забыв о себе.
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Если служение станет законом нашей жизни, мы сможем 
понять свою природу и свое предназначение. Иногда 
люди не знают, что делать, именно потому, что не сле
дуют своей природе.

Как конкретно служить -  это другой вопрос. Для этого 
есть много инструментов. Например, астрология, с помо
щью которой человек может узнать свою природу и раз
вить ее. Нужно понять главное: мы созданы по закону 
любви -  чтобы любить и стараться избегать причи
нения боли другим, насколько это возможно. В веди
ческих писаниях говорится: ахимса парамо дхармах -  
непричинение вреда, ахимса, является высшей природой 
человека. Но не только ахимса. Есть еще более высокая 
природа -  желание сделать что-то для других, помочь 
другим (первый принцип дхармы).

Лучшее из того, что я могу сделать для другого, -  это 
попробовать возвысить его. Можно просто смотреть 
на него так, чтобы он немного вырос. Самые счастливые 
люди -  это люди, которые развили в себе способность 
помогать другим расти и становиться лучше.

Итак, четыре предварительных принципа -  мило
сердие, самоограничение, чистота и правдивость, а два 
самых главных, глубинных принципа -  стараться дей
ствовать ради блага других и не причинять им страданий.
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ПРИНЦИП СЛУЖЕНИЯ И ЛЮБВИ

Что касается ведической культуры, то в ней есть еще 
один принцип, который часто осмеивают представи
тели других религий, -  это поклонение коровам. Люди 
не понимают, почему корова занимает такое важное 
место в ведической культуре. Ответ очень прост: потому 
что Бог послал нам корову для того, чтобы мы могли все 
время видеть живой пример проявления двух главных 
принципов. Корова считается священной именно потому, 
что заботится о благе других. Она дает молоко из любви 
(причем больше, чем нужно). Иногда корова из любви 
к своим хозяевам доится по многу лет. Корова отдает все, 
что у нее есть, и никому не причиняет страданий.

На самом деле в ведической культуре поклоняются 
не корове, а этим двум главным принципам -  принципам 
служения и любви. Если человек следует им, он получает 
из своего истинного центра ощущение надежности и ста
бильности. Человек обретает мудрость, внутренние ори
ентиры и критерии, на основании которых может делать 
выбор. Он не заблудится: у него появляется компас и точ
ная карта. Любой жизненный опыт станет источником его 
эволюции. Он будет учиться в любой ситуации и помо
гать развиваться другим. Если же человек не следует этим 
принципам, то он не сможет «переварить» события, кото
рые будут происходить, он будет отвергать их и не будет 
учиться на них.

Человек, который поставил в центр незыблемые прин
ципы (прежде всего, принцип любви) и живет по этим
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принципам, -  обретает уверенность в себе. Самое удиви
тельное в том, что в какой-то момент человек начинает 
чувствовать: он способен на гораздо большее, чем ему 
казалось. Его способности простираются далеко за пре
делы доступных ресурсов. Он вдруг начинает понимать, 
что, следуя законам Бога, он «включает» в своей жизни 
гораздо более могущественные силы, и эти силы начи
нают ему помогать.

Его терпение становится бесконечным. Его способ
ность отдавать становится бесконечной. Когда человек 
живет по законам любви, старается служить и понимает, 
что он создан не для самого себя, а для кого-то еще, -  
он обретает огромную силу.

КТО ТЫ И ЧТО ТОБОЙ ДВИЖЕТ?

Каковы же преимущества человека, который поставил 
эти принципы в центр?

1. Мы сознательно выбираем высшие ценности и делаем 
это не потому, что кто-то этого хочет или что люди ожидают 
этого от нас. Мы чувствуем свою независимость от преж
него, ложного «себя».

2. Если мы будем действовать исходя из высших принци
пов, победа всегда будет на нашей стороне. В Упанишадах, 
древнейших философских трактатах, есть такой афо
ризм: сатйам эва джайате -  правда, или истина, всегда 
побеждает.

3. Жизнь человека наполняется смыслом.
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4. Если мы следуем этим принципам, то мы можем жить 
так, чтобы не обижать других людей и при этом делать 
то, что нужно, а не то, чего от нас хотят. Обычно человек, 
у которого нет принципов и который просто хочет заслу
жить популярность, все время делает то, что нравится одним 
и не нравится другим. Наверняка многие были в подобной 
ситуации: вроде хочешь, чтобы всем было хорошо, а все 
равно все недовольны. Но если вы живете по высшим прин
ципам, то вначале все будут недовольны (пока вы не утвер
дились), а потом все будут счастливы. Сначала все будут 
требовать от вас: «Делай как раньше!» -  потом махнут 
на вас рукой, а потом будут радоваться.

Подобное произошло в моей жизни. Сначала мой отец 
был очень недоволен, что я стал заниматься духовной

Дхарма гармонизирует все сферы жизни
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практикой. Потом махнул на меня рукой. Позже я узнал 
(сам он мне этого не говорил), что в компании друзей 
он гордился мною.

Люди будут уважать и понимать нас, потому что у нас 
есть высшие принципы. Мы сможем жить, не обижая дру
гих, -  это несомненный факт.

5. В конце концов, если мы принимаем решение на осно
вании каких-то высших ценностей, или высших принци
пов, мы чувствуем огромное удовлетворение.

Задача в том, чтобы сделать высшие принципы 
настоящим центром нашей жизни. Тогда все остальные 
сферы жизни (деньги, семья, работа) придут в гармо
нию. Человек очень четко будет понимать, что ему делать. 
Интрига «Бхагавад-гиты» именно в этом: Арджуна 
не знает, что делать в возникшей ситуации. Он обращается 
к Кришне: «Скажи, что мне делать!» Но Кришна не гово
рит ему, что делать. Очень часто -  особенно в состоянии 
кризиса -  мы хотим, чтобы за нас все решили. Кришна отве
чает: «Давай сначала посмотрим, кто ты такой, и посмо
трим, что тобой движет! Если ты правильно понял, кто 
ты такой, и правильно скорректировал свои мотивы, то все, 
что ты будешь делать, будет правильным. Если нет пра
вильного понимания, кто ты, -  все, что ты будешь делать, 
будет ошибкой».

Мы хотим получить готовое решение: «Делай так 
или так!» Но это не приносит пользы. Если мотив непра
вильный, то поступок будет неправильным. Поэтому 
нам нужно понять, кто я и каким мотивом я должен 
руководствоваться.
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РАННИЙ ПОДЪЕМ

Человек может уже сейчас начать действовать так, 
чтобы ему стало яснее, кто он. Следование описанным 
выше принципам приближает нас к нашей собственной 
природе. Это простые вещи, однако они имеют огромное 
значение.

Есть еще одна простая вещь, но, если человек будет ей 
следовать, его жизнь сильно поменяется к лучшему. Это -  
ранний подъем. Некоторые люди гордо называют себя 
совами и работают по ночам. На самом деле эти люди 
сбили свой естественный биологический ритм, который 
заключается в том, чтобы вставать рано, желательно 
до восхода солнца. Когда человек спит во время восхода 
солнца, это очень плохо сказывается на ясности его ума.

Нужно начинать с малого. Человек должен принять 
какой-то обет, которому реально сможет следовать, 
но который при этом качественно поменяет его жизнь. 
Все сразу сделать невозможно. Если для вас важно 
понять, кто вы, -  начните с раннего подъема. Вставайте 
рано и пробуйте осмысленно прожить день, планируйте 
его, старайтесь делать что-то хорошее. Ваше понимание 
того, кто вы, будет углубляться просто благодаря следова
нию этим простым принципам.
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ЧЕТЫРЕ ВИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ

У человека есть четыре вида потребностей. Есть физи
ческие потребности: людям нужно есть, спать, удовлет
ворять свое сексуальное желание. Есть эмоциональные 
потребности -  это, прежде всего, потребность в близ
ком общении, потребность ощущать, что тебя понимают, 
что есть рядом с тобой близкий человек. Существуют 
потребности более высокого порядка. У человека есть 
интеллект, или разум, то есть способность независимо 
действовать в этом мире. Интеллектуальные потребности 
человека удовлетворены, когда он видит, что может что-то 
делать, что от него здесь что-то зависит. И наконец, есть 
духовные потребности человека -  это потребность в бес
корыстном служении, потребность оставить что-то после 
себя, дать другим что-то из того, что у него есть.

Зачастую в попытках удовлетворить эти четыре вида 
потребностей человек путается и не знает, с чего ему 
нужно начать. Беда заключается в том, что физические 
потребности в высшей степени настоятельны, в срав
нении с ними другие кажутся более эфемерными. Тем 
не менее начинать нужно с удовлетворения духовных 
потребностей. Если я пойму свои духовные потребности 
и буду действовать для их удовлетворения, все остальные 
потребности удовлетворятся в большей или меньшей сте
пени сами. Если я попытаюсь удовлетворять все осталь
ные потребности отдельно, вне контекста моих духовных 
потребностей, то меня ожидает крах. Если я поставлю 
во главу угла духовные потребности, все остальное
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я смогу привести в гармонию, потому что дух выше всего 
остального.

Существуют различные техники или тренинги, кото
рые пытаются научить человека удовлетворять те 
или иные потребности вне контекста удовлетворения 
духовных потребностей, но проблема в том, что это 
обман. Однако если человек утвердился в приоритете 
духовных потребностей, то все остальные его потребно
сти удовлетворятся.

НАЙТИ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Начиная тему призвания человека, я хотел бы взять 
к ней эпиграфом слова Виктора Франкла: «Жизненная 
задача человека настолько же уникальна, насколько 
уникальна и его возможность выполнить эту задачу». 
О деятельности человека в соответствии со своей при
родой также очень хорошо сказал украинский философ 
Григорий Сковорода. Он сформулировал это в одной 
фразе: «Благодарение Богу за то, что он сделал все нуж
ное нетрудным, а все трудное -  ненужным».

Теперь попытаемся понять, как можно определить 
свое призвание. Весьма распространенным является 
такой инструмент, как астрология. Те, кто занимается 
астрологией, знают, что существуют методы раскрытия 
предназначения, причем очень тонкие. В ведической 
культуре люди заботились о том, чтобы было сформиро
вано ясное, четкое эго, и благодаря этому человек знал,
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что ему делать. Люди рождались с ярко выраженными 
способностями. В наше время человек представляет 
собой сложную комбинацию способностей и потому 
не знает, в чем его предназначение.

Существует еще одна вещь, которая может ука
зать нам наше призвание. Есть такое утверждение: 
«Музыкант не тот, кто знает ноты, не тот, кто может 
играть, пусть даже хорошо. Музыкант -  это тот, кто 
не может не играть». Есть разница между тем, кто 
может хорошо играть, и тем, кто не может не играть, 
даже если поначалу он играет плохо. У человека есть 
внутренняя потребность делать что-то, реализовать 
себя в каком-то внешнем служении. Не нужно думать, 
что это должна быть какая-то вселенская миссия. 
Человек может делать простые вещи, но, если он вкла
дывает в них сердце, это и будет его предназначением. 
Высшая цель -  или предназначение человека -  подобна 
маяку или звезде, у которой есть собственный свет. 
Когда человек ее «нащупывает», он чувствует: «Да, это 
оно!» Высшая цель сама нас к себе привлекает, сама 
нас ведет, как маяк.

Как можно найти наше предназначение, откуда 
мы его можем получить? На мой взгляд, методы, кото
рые предлагаются в книге Стивена Кови, не могут дать 
человеку ясного понимания. Кови в основном говорит: 
«Воображайте, визуализируйте, сядьте, включите пра
вое полушарие, сосредоточьтесь на чем-то!» Но этого 
недостаточно. В этой части нашего анализа я буду 
существенно расходиться с книгой С. Кови.
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Мне хотелось бы привести очень интересную цитату 
из «Ману-самхиты», или «Законов Ману» (Манава- 
дхармашастра). Дхарма-шастра -  это законы. Это кате
гория, или жанр, священных писаний, в которых объясня
ются обязанности человека: как должен вести себя чело
век, чтобы максимально эффективно функционировать 
в этом мире и реализовать свою высшую природу.

В «Ману-самхите» сказано*:

ведо 'кхило дхарма-мулам 
смрти-шйле ча тад-видам 
ачараш чаива садхунам 
атманас туштир эва ча

«Корень дхармы находится в Ведах, в обязанностях, 
описанных в смрити-шастрах, в поведении святых 
людей и в удовлетворении, которое нисходит на сердце».

Дхарма-мула значит «корень дхармы», или «корень 
наших обязанностей».

Итак, как определить свое предназначение? 
Приведенная цитата объясняет: существует четыре 
источника.

Первый из них -  Веды, или священные писания, даю
щие нам общие философские понятия, которые откры
вают самую возвышенную духовную природу. Корень 
дхармы -  в понимании своей вечной природы. Для этого 
есть писания высшего разряда, которые объясняют бес
смертную природу души.

Второй -  смрити-шастры, содержащие обязанности
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разных категорий людей в зависимости от пола и возраста. 
В смрити-шастрах говорится, например, как должна 
поступать женщина, а как -  мужчина до двадцатипяти
летнего возраста, какие обязанности у человека, который 
женился и стал семейным человеком, какие обязанности 
появляются у человека в старости.

Третий -  ачараш чаива садхунам -  поведение святых 
людей, садху. В общении с ними нужно попытаться найти 
корень своих обязанностей.

Четвертый -  атманас тугитир -  удовлетворение, кото
рое мы испытываем, и этот последний источник очень 
важен для нас.

Остановимся более подробно на этих источниках. 
Первый источник -  изучение таких священных писаний, 
как «Бхагавад-гита». Когда человек изучает «Бхагавад- 
гиту», он очень многое понимает о себе и о том, 
что ему нужно делать. Там не говорится: «Вставай рано!» -  
или еще что-то подобное. «Гита» не опускается на такой 
уровень. Но человек вдруг начинает понимать, как ему 
жить, и становится счастливым. Я помню свое состояние 
внутреннего переворота, удивительного счастья, которое 
пришло от понимания того, что мне нужно делать.

Однако одного чтения недостаточно. Нам нужен учи
тель. Когда говорится, что источником служит поведение 
святого человека, то речь идет не о том, чтобы пытаться 
имитировать его внешние повадки. Нам нужен объект 
медитации -  человек, который нашел свою внутрен
нюю природу и таким образом обрел источник счастья, 
энергии, устойчивости. Медитация на такого человека
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откроет нам свою собственную природу, долг и призва
ние. Даже мысленное общение с ним поможет нам очень 
многое открыть в себе. Это тонкий мистический процесс, 
в котором каждый из нас может принять участие. Человек, 
медитируя на святого человека, своего духовного учителя, 
вдруг начинает видеть в себе то, чего раньше не видел.

Что же касается внутреннего удовлетворения, то, если 
человек поступает правильно, в соответствии со своей 
природой, он счастлив. Есть знаменитая история 
про императора Диоклетиана. После ухода «на пенсию» 
он удалился в свое поместье на Адриатическом море. 
Когда его снова пригласили в Рим стать императором, 
он ответил: «Если б вы видели, какую я вырастил капу
сту, вы не стали бы мне делать таких предложений». Это 
значит, что человек нашел свое дело. Он был хорошим 
императором, но по призванию оказался садоводом. 
Внутреннее удовлетворение -  корень дхармы, корень 
нашей природы. Нужно обязательно прислушиваться 
к своему внутреннему состоянию, потому что иногда 
человек вроде бы достигает успеха, а внутри у него нехо
рошо -  нет счастья!

В другой дхарма-шастре «Ягьявалкья-смрити» гово
рится: прийам атманах -  правильное поведение достав
ляет удовлетворение уму. Но в этой шастре добавляется 
еще одна очень важная вещь: «Корнем дхармы также 
являются желания, которые появляются у человека 
в результате решимости следовать дхарме». Если чело
век услышал что-то и у него появилась решимость следо
вать каким-то незыблемым законам -  в результате у него
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появится желание изменить себя. Это и будет корнем его 
настоящей природы, то есть откроет ему дверь к насто
ящей деятельности. Если у него просто появится реши
мость правильно построить свою жизнь, то желания, 
которые вырастут из этой решимости, и будут дхармой.

Есть очень простой тренинг, который каждый может 
сам провести. Он называется «список желаний». Человек, 
оставшись наедине с собой, должен записывать любые 
желания, которые ему приходят в голову, -  то есть все, 
что ему хочется, даже если это будет бесконечно длин
ный список. Затем в течение нескольких дней -  десяти 
или пятнадцати -  нужно проводить определенную работу: 
по утрам и вечерам брать этот список и прочитывать его. 
Если какая-то из ваших записей «не греет» вас -  немило
сердно вычеркивайте. Значит, это случайная вещь.

Много таких случайных вещей -  наносных, внушен
ных нам ненужных желаний -  «залетает» в нас. Нужно 
помнить, что настоящие желания греют нас, тянут нас 
к себе и всегда нас воодушевляют. Если что-то из того, 
что вы написали, реально соответствует вашей природе -  
вы этого никогда не вычеркнете, вы все время будете чув
ствовать: да, это мне нужно! Постепенно вы вычеркнете 
все лишнее, и у вас останутся желания, которые соответ
ствуют вашей природе и исполнение которых в конце кон
цов сделает вас счастливыми.

Если нам удастся найти учителя, человека, который 
по-настоящему вдохновляет нас, это также поможет 
понять свою природу. Нам нужен человек, который олице
творяет некую высшую идею нашей жизни. Естественно,
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если это духовный учитель, то он сам должен жить 
по духовным принципам, в соответствии с духовными 
идеалами. Я уже говорил о правиле трех «С»: смирение, 
слушание и садхана. Эти три «С» можно реализовать 
в отношениях с духовным учителем. В «Бхагавад-гите» 
есть стих, описывающий отношения учителя и ученика. 
Я вижу человека, который для меня олицетворяет идеал, 
и естественным образом мне хочется быть перед ним сми
ренным, хотя на всех остальных я могу смотреть свысока. 
Смирение заставит меня слушать, причем не просто слу
шать, а слушать, впуская его слова в сердце, не критикуя, 
не отвергая, а позволяя этим словам менять что-то у меня 
внутри. Такое общение вызовет во мне также побуждение 
служить этому человеку.

Однако, если я останусь сам по себе, то, как бы я свое 
воображение ни напрягал, многое мне останется непо
нятным, а главное -  мне очень трудно будет поменяться. 
Не нужно самому переписывать свой сценарий, нужно 
слушать учителя! Нужно найти возможность встретиться 
с человеком, который олицетворяет духовный идеал.

В «Шримад-Бхагаватам» описана такая последова
тельность. Общение с духовным человеком порождает 
веру в дух, в высшие духовные законы. Вера меняет 
эго, и мы уже не можем жить, как раньше, есть, спать 
и думать, что у нас все хорошо. Нам нужно что-то боль
шее, чем это. В результате того, что поменялось эго, 
нам хочется сделать что-то для других, у нас появляется 
желание служить. Когда мы соприкасаемся с духовным 
человеком и слушаем его, у нас появляется большой вкус
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к тому, что он говорит, нам хочется слушать еще и еще. 
Мы начинаем чувствовать: есть что-то очень важное 
в том, что он говорит. В результате постепенно начинает 
происходить очищение нашего сознания.

Человек должен очиститься благодаря вкусу, который 
придет благодаря служению, которое придет благодаря 
вере и в конечном счете благодаря общению. Когда чело
век очистится, сомнения уйдут.

Что нам мешает целиком посвятить себя какому-то пути?
Люди начинают заниматься немного одним, немного 

другим, а в конце концов нигде ничего не получается, 
потому что они не смогли сосредоточиться на одном 
пути. И это -  результат сомнений. Сомнения уйдут только 
в процессе очищения. В этот момент у человека появится 
реальный опыт соприкосновения с духом. Он поймет: 
«Да, все так и есть!» Постепенно этот опыт превратится 
в духовную любовь -  чистую, безусловную, всепоглоща
ющую. Такова цепочка трансформаций человека в про
цессе общения, если общение выбрано правильно.

Каким должен быть духовный учитель? Этот человек 
должен знать смысл священных писаний, уметь утвер
дить принципы и заповеди священных писаний в других 
людях и сам жить в соответствии с этими принципами. 
Общение с таким человеком «включит» цепочку процес
сов трансформации, о которых шла речь выше.
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ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ВРЕМЕНИ

Три первых навыка, приносящие успех, фактически 
означают победу над собой.

Первый навык -  я нахожу в себе способность не дей
ствовать как автомат. И самый хороший метод здесь -  
давать какие-то обещания и реально менять что-то в себе.

Второй навык -  это навык поиска своего призвания, 
или формирование правильного «я».

Третий навык -  логическое продолжение первых двух, 
который можно реализовать, только если первые два сфор
мированы. Это навык правильного отношения к времени, 
когда мы начинаем действовать в соответствии с высшими 
целями и не тратим времени на суету, правильно опреде
ляем приоритеты. Третий навык -  это практическая реа
лизация ценностей, то есть всего того, о чем говорилось 
выше. Он основан на независимой воле и дисциплине.

Как правило, слово «дисциплина» не вызывает у нас 
хороших ассоциаций. Скучное и даже ужасное слово -  
«дисциплина»! Но в переводе с латыни это слово означает 
«обучение». Реально это значит, что по-настоящему дисци
плинированный человек -  всегда последователь какого-то 
учения или человек, у которого очень ясные ценности 
в жизни. Дисциплина -  это не внешняя вещь. Внешне 
можно, конечно, человека поставить в жесткие рамки, при
учить его к какой-то дисциплине. Но на самом деле дис
циплина -  это желание человека реализовать высшие цен
ности, которые он понял. И в подлинном смысле слова это
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всегда -  самодисциплина, которая естественным образом 
приходит к человеку в тот самый момент, когда его цен
ности становятся очень ясными.

Лень -  это всего лишь отсутствие ценностей, непонима
ние того, для чего я живу. Как только я становлюсь последо
вателем какого-либо учения, у меня появляются ценности, 
ясность и дисциплина. Люди не встают рано утром, потому 
что им нечего делать. Как только они поняли, что у них 
есть какое-то важное дело, они не смогут спать. Они про
снутся сами, естественным образом. Часто люди говорят: 
«Я недисциплинированный». Не в этом дело! У них нет 
ясных ценностей -  в этом беда. Дисциплинированность -  
это приверженность глубинным ценностям, и она при
дет сама. Воля -  это способность подчинять свои чувства, 
желания и настроения своим ценностям. В этом смысл 
свободной воли человека.

Стивен Кови говорит, что изучение истории успешных 
людей привело к открытию «общего знаменателя» успеха. 
Есть нечто, что объединяет их всех. Формулировка этого 
«общего знаменателя» такова: «Удачливые люди имеют 
обыкновение делать то, что неудачники делать не любят. 
Удачливым людям тоже совсем не обязательно нравится 
это делать, но они подчиняют свои чувства своей задаче». 
Рецепт успеха, его «общий знаменатель» -  это способ
ность делать не то, что нравится, а то, что нужно, потому 
что внутри есть это горячее «да!».

Попытаемся понять еще более конкретно, что это 
значит. Что для нас ценно? Очень просто можно понять: 
для нас ценно то, чему мы уделяем время. Если мы говорим,
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что отношения с другим человеком для нас ценны, но вре
мени этим отношениям не уделяем, значит, они для нас 
не важны. Если какая-то вещь ценна для нас, мы найдем 
для нее время. Если мы для чего-то не находим времени, 
значит, мы не понимаем ценности этого.

Итак, все три навыка связаны друг с другом. Благодаря 
второму навыку мы поняли, что для нас ценно. Благодаря 
третьему навыку мы начинаем реализовывать эти ценности, 
правильно расставляя приоритеты и правильно расходуя свое 
время. Чанакья Пандит, великий мудрец ведической древно
сти, говорит: «Потраченное мгновение невозможно вернуть 
назад даже за все сокровища этого мира». Если мгновение 
ушло -  вернуть его невозможно. Это то самое мгновение, 
в которое я мог бы реализовать что-то очень важное. Есть 
такая фраза: люди убивают время, забывая о том, что в конце 
концов время убивает их.

Существует один очень важный элемент ведической 
культуры, которым мне хотелось бы поделиться с вами. 
В ведических писаниях, особенно в дхарма-гиастрах, гово
рится, что у человека есть разные виды кармы, или обязан
ностей. Самый важный из них -  это обязанности, которые 
нужно исполнять регулярно (нитъя-карма). Мы делаем 
много разных вещей: можем осуществлять какие-то про
екты, добиваться каких-то своих целей. Но самое важное 
из всего, что мы делаем, -  это то, что мы делаем регу
лярно, то, чему мы уделяем время каждый день нашей 
жизни или, по крайней мере, каждую неделю.

Есть очень хорошее определение человека: «Мы есть 
то, что мы делаем каждый день». Иначе говоря, обеты,
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которым мы следуем постоянно, проявляют нашу сущ
ность и наши ценности. Человек может делать что-то 
каждый день, или раз в неделю, раз в месяц, раз в квартал, 
раз в год, -  но делать обязательно. К примеру, люди, кото
рые следуют православной традиции, знают, что раз в год 
нужно соблюдать Великий пост. Это становится очень 
существенной частью их жизни. Именно периодические 
задачи, а не какие-то случайные вещи составляют важ
ную основу нашей личности.

Я хочу показать очень простой и полезный инструмент. 
Есть хорошая таблица, которую можно создать для себя. 
В эту таблицу нужно записывать свои обеты -  исполняе
мые, прививаемые и планируемые.

Таблица обетов

День Неделя Месяц Год

Исполняемые

Прививаемые

Планируемые
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Есть какие-то вещи, которые я уже делаю, то есть они 
уже стали моей природой. Что-то я делаю каждый день. 
Что-то я делаю раз в неделю, что-то раз в месяц, что-то -  
раз в квартал, что-то -  раз в год. Это то, что для меня ценно, 
что составляет очень существенную основу моих вну
тренних ценностей. Можно записать их в графу «испол
няемые обеты» -  всегда приятно знать, какой ты хоро
ший. Например, каждый день зубы чищу. Достижение? 
Для некоторых -  да. Но эта графа не так важна. Гораздо 
важнее две другие графы в вертикальном столбце.

Есть категория прививаемых ценностей: то, чему я 
учусь. Подумайте, что вы хотите сделать, -  запишите это, 
сделайте это своей конституцией. Ранее я уже говорил о 
том, что человек может взять какие-то обеты -  например 
рано вставать. В течение тридцати (максимум сорока) 
дней человеку нужно следовать чему-то, чтобы это очень 
глубоко вошло в него, чтобы старая привычка ушла, а 
новая -  сформировалась.

Третья графа -  планируемые ценности. Помечтайте 
немного: что вы хотели бы делать, могли бы делать? Это 
небольшой инструмент формирования нашей личности, 
основанной на каких-то высших ценностях. Простая 
вещь, но она может помочь.
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ДЕЛА ВАЖНЫЕ И СРОЧНЫЕ

Все наши дела делятся по принципу важности и сроч
ности. Соответственно, есть четыре категории дел:

1) важные и срочные,
2) важные, но несрочные,
3) неважные, но срочные,
4) неважные и несрочные.

1 2
Важные, Важные,
срочные несрочные

3 4
Неважные, Неважные,
срочные несрочные

Что такое важные и срочные дела? Срочное -  это реак
ция на обстоятельства, на какую-то очевидность, на дав
ление. Нужно понять, что срочное всегда навязывается 
нам извне, это всегда некая программа извне. Важное -  
это всегда внутренняя вещь, наше призвание, предназначе
ние. Важное определяется самим человеком.

Итак, срочное -  это нечто приходящее извне, а важ
ное -  изнутри. Пожар, кризис, аврал, болезнь -  срочные 
и важные, не терпящие отлагательств. Например, кри
зис -  это нечто, что нужно гасить сразу же. Аналогично -
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болезнь, с которой нужно разобраться. Если человек посто
янно находится в состоянии кризиса, все время затыкает 
какие-то дыры, на него постоянно что-то свалива
ется, то результатом является «выгорание», усталость, 
стресс, перманентный кризис. Такой человек -  игрушка 
в руках судьбы: его куда-то несет, он не знает куда. Это 
порождение определенного ума.

1
Результаты:
«выгорание»,
усталость,
стресс,
перманентный кризис.

В
Есть также дела срочные, но неважные. Что это 

за дела? Текучка. Каждый день нужно что-то делать: 
звонки, почта, интернет, какие-то встречи. Это срочно, 
но, по большей части, неважно. Есть огромное многооб
разие подобных дел, особенно в наше время. Какой-то 
звонок, и нужно на него срочно ответить. Как пра
вило, это нечто неважное, навязанное нам извне, суета. 
Выполняя эти дела, мы просто «плывем по течению».
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Если человек в основном проводит свое время таким 
образом, то он концентрируется на краткосрочных зада
чах, и у него появляется синдром жертвы. Почему? 
Потому что он всегда оказывается жертвой обстоя
тельств. В конце концов нарастает чувство бессмыслен
ности жизни и усталость, разрушаются отношения... 
Такие люди, как правило, -  ярые противники планов. 
Они говорят: «Планы? Какой смысл? Все равно их не уда
ется выполнять!»

Результаты:
концентрация на краткосрочном, 
ощущение жертвы, 
чувство бессмысленности жизни, 
усталость,
разрушенные отношения, 
убежденность в бесполезности планов.

Есть целая зона, где можно «расслабиться» на несроч
ные и неважные дела: пустые разговоры, компьютерные 
игры, интернет, телевизор...
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1

3

Наконец, есть дела важные, но несрочные. Сюда отно
сится такая деятельность, как долгосрочное планиро
вание, выстраивание отношений, духовная практика, 
забота о своем здоровье, профилактика, постоянное обу
чение, повышение квалификации, физические упраж
нения. У человека есть тенденция забывать обо всем 
этом, потому что есть прессинг срочных дел. «Да, я буду 
заниматься каждый день йогой. Каждый день -  но только 
не сегодня!» И так каждый день. Мы склонны пренебре
гать этой категорией дел, тогда как именно в нее входит 
самое важное, что у нас есть. Если человек будет уде
лять время реально важным, но несрочным делам и смо
жет сделать эти дела преобладающими в своей жизни, 
то он избавится от синдрома жертвы. Он почувствует: 
«Я могу что-то делать». У него появится видение пер
спективы, дисциплинированность, равновесие, уверен
ность в себе, спокойствие.

Результаты:
видение перспективы, 
дициплинированность, 
равновесие, 
уверенность в себе, 
спокойствие.

2
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СОСТОЯНИЕ УМА

В йоге описываются разные состояния ума. Есть три 
гуны материальной природы: тамас, раджас и саттва. 
Тамас -  это невежество, раджас -  страсть, и саттва -  
благость, или легкость, чистота, упорядоченность. Когда 
на человека преимущественно влияют раджас и тамас 
(страсть и невежество), то это состояние ума называется 
кшипта. Когда тамас -  мудха. Викшипта -  это раджас. 
Экагра -  это саттва, целеустремленность.

1
Страсть

раджас

2
Целеустремленность

саттва

3 4
Возбуждение, Заторможенность,
рассеянность расслабленность

раджас + тамас тамас

В зависимости от состояния ума, которое у чело
века сформировалось, он проводит время в определен
ной сфере. У страстных людей, в основном, все срочно 
и важно. Они все время куда-то бегут. Неважное, но сроч
ное -  это то, что в йоге называется сочетанием раджаса 
и тамаса: возбуждение в сочетании с рассеянностью.
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Если человек не знает, что делать, и ему хочется просто 
расслабиться, значит его накрыла тама-гуна -  он сидит 
и просто убивает время. Это относится к категории 
«неважное и несрочное».

Функционирование в сфере важного и несрочного -  
это проявление того, что ум работает в режиме саттвы, 
или благости. Этого можно достичь, в том числе изменяя 
свой образ жизни. Например, если человек будет про
сыпаться до восхода солнца, то его ум будет по-другому 
работать -  он будет гораздо более ясным, четким, способ
ным делать важные и несрочные вещи.

Всегда есть какие-то причины не делать несрочное, 
подчиняясь срочному, но нужно помнить принцип Парето: 
80% результатов получаются из 20% усилий. Даже неболь
шие усилия, приложенные к важным и несрочным вещам, 
могут дать огромные результаты.

Почему, собственно, мы не любим и не хотим дей
ствовать в категории «важное и несрочное»? Потому 
что результаты этого сразу не видны, а мы запрограмми
рованы на результат. Нам нужно все сразу и побольше. 
Но в мире есть закон: естественные процессы постепенны. 
Наш рост, наше внутреннее развитие постепенны, а нам 
хочется сразу, и это -  страсть.

Мы пренебрегаем важными вещами и предпочитаем 
действовать по принципу: пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится.

Если подробнее проанализировать причины неспособ
ности действовать там, где на самом деле нужно прила
гать свою энергию, то окажется, что это:
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1) неспособность определять приоритеты,
2) неспособность организовывать себя на основе 

приоритетов,
3) недостаточная дисциплинированность, чтобы дей

ствовать на их основе.
Если спросить у людей: «Почему, собственно, вы 

не делаете важных вещей?» -  и представить им три 
этих причины на выбор, то чаще всего мы услышим: 
«Ну, неорганизованный я!» Однако в действительности 
главная причина -  это неспособность определить при
оритеты. Если мы четко поняли ценности, приоритеты, 
то мы организуемся, дисциплинированность придет. 
Просто мы не знаем, какие вещи для нас по-настоящему 
важны. Почему мы не способны отказаться от каких-то 
неважных вещей? Потому что у нас нет ясного понима
ния, что для нас важно.

ЙОГА ЛЮБВИ -  ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Существуют разные виды йоги. Путь, который принял 
я, -  это путь бхакти-йоги, или йоги любви и служения. 
Я очень хорошо отношусь ко всем остальным формам 
йоги. Но, к сожалению, все то, что ходит в нашем обще
стве под видом йоги, -  это, как правило, всего лишь очень 
маленькая часть йоги. Физические упражнения важны 
и хороши, но человек никогда не сможет полностью реа
лизовать себя только на уровне физических упражне
ний. Взять, к примеру, айенгаровскую школу. Айенгар
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довел до совершенства филигранную технику всех поз. 
Но йога -  это не гимнастика. Йога должна дать человеку 
возможность понять самого себя.

Хатха-йога может оздоровить нас, может привести 
в спокойствие наш ум. Это очень полезная вещь, самые 
лучшие упражнения в гуне благости. Но реализовать 
все заложенное в нем человек, находящийся на нашем 
уровне, не сможет. Я достаточно хорошо знаю «Йога- 
сутры» Патанджали и понимаю, что это не для меня. 
Квалификацией, которая необходима для того, чтобы 
идти этим путем, я не обладаю.

В «Бхагавад-гите» Кришна объясняет Арджуне 
путь хатха-йоги. Но тот отвечает: «Спасибо, Кришна! 
Но не могу этим заниматься». Пять тысяч лет назад 
Арджуна, великий лучник с огромной способностью кон
центрироваться, сказал: «Нет, нет! Ум слишком упрям 
и беспокоен». Есть еще карма-йога -  йога добрых дел. 
Есть гьяна-йога -  йога отречения от мира. Но самое уди
вительное и самое высокое, что есть в ведических писа
ниях, -  это путь бхакти-йоги.

Веды объясняют разные пути, они говорят, что истина 
одна и человек должен идти к этой истине. Бхакти-йога -  
самый универсальный и в то же самое время самый глу
бокий путь. Универсален он в том смысле, что нет ника
ких внешних ограничений для того, чтобы идти по нему. 
Человек может быть старым или молодым, мужчи
ной или женщиной -  каждый может любить и служить. 
Бхакти-йога -  это йога на уровне сознания, на уровне 
мотива.
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ЗНАНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 
К ЛУЧШЕМУ

Есть хорошая притча про Будду. Как-то он пришел 
к реке, и ему нужно было переправиться на другую 
сторону. На берегу сидел медитирующий йог, который 
гордо заявил: «Я тридцать лет занимался медитацией, 
и теперь могу ходить по воде, как по суше!» Будда с жало
стью посмотрел на него и сказал: «Неужели у тебя не было 
одной рупии, чтобы нанять лодочника? На что ты потра
тил тридцать лет своей жизни?»

Патанджали Муни, автор системы йоги, говорит 
в «Йога-сутрах», что мистические способности -  пре
пятствия на пути йоги. Эти препятствия приходят к чело
веку в какой-то момент его развития, чтобы отвлечь его 
от достижения высшей цели. И если это -  препятствия, 
то зачем к ним стремиться? Настоящая йога -  это йога 
любви, служения, предания себя. Это -  проявление 
нашей высшей природы. В ведической культуре много 
всего, но самая большая ценность, которая там есть, -  это 
йога бхакти.

Иногда люди говорят: «У нас другое вероисповеда
ние». Но все мы -  души, и у души есть одна природа: 
она хочет любить Бога и хочет чувствовать Его любовь 
к себе. Ведическая культура может удовлетворить любые 
желания человека и возвысить его с любого уровня. 
Ведическая культура говорит об универсальных ценно
стях и в то же самое время дает конкретные пути для каж
дого конкретного человека. Каждый может найти свое
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место, каждый может найти свой путь и почувствовать, 
что ему нужно делать.

Храмы в Индии отличаются от других духовных заве
дений тем, что они всегда были центрами образования, 
они всегда помогали людям возвыситься и получить 
духовное знание, а не просто получить набор каких-то 
догм или выполнить обряды. Человек должен получать 
знания в разных областях: как поддерживать свое здоро
вье, как правильно питаться, как спать, как строить отно
шения в семье, как воспитывать детей. Все это очень важ
ные аспекты, в центре которых стоит духовная потреб
ность человека. Если человек действует, понимая свою 
главную духовную потребность, -  это и есть ведическая 
культура.

Эту культуру сейчас люди пытаются проповедовать, 
но, к сожалению, многие спекулируют на ней. Культуру 
растаскивают по частям: есть аюрведические центры, 
центры йоги и так далее. Но никто не дает самой сути. 
А суть -  это духовное знание, и оно наполняет жизнью 
все остальное. Если этого корня нет, то все ветви высо
хнут. Здоровье, йога и все остальное имеет смысл, если 
мы знаем духовный корень всего этого. Цель ведической 
культуры в том, чтобы дать людям знание, которое может 
изменить всю их жизнь к лучшему.
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